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ВСТУПИТЕльная статья 

 
Уважаемые читатели! 

Рад представить вашему вниманию тематиче-
ский выпуск журнала совета молодых ученых РГППУ 
«Инновационная научная современная академическая 
исследовательская траектория (ИНСАЙТ)», который 
посвящен 2-й региональной научно-практической кон-
ференции «Реалии и перспективы кадрового обеспече-
ния системы профессионального образования» (Уральская педагоги-
ческая мастерская), организуемой ФГАОУ ВО «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет» при поддерж-
ке Министерства просвещения Российской Федерации и Министер-
ства образования и молодежной политики Свердловской области. 

Приятно отметить, что данная конференция предполагает рабо-
ту интерактивных мастерских (в формате обучающих мастер-клас-
сов), где планируется рассмотреть эффективные инструменты повы-
шения качества образования, психолого-педагогические, в том числе 
методические, условия организации образовательного процесса в учреж-
дениях среднего профессионального образования. Приглашенные экс-
перты не только свердловчане, но и представители других регионов, 
в том числе столицы. 

Сегодня, находясь на пороге старта федерального проекта «Про-
фессионалитет», стоит особенно внимательно взглянуть на содержание 
профессионально-педагогического образования, на педагога профес-
сионального обучения как ключевую фигуру, участвующую в реали-
зации процесса подготовки специалистов различных отраслей эконо-
мики. Поэтому особо ценно, что на страницах текущего выпуска жур-
нала заслуженные и молодые ученые – представители университетов, 
колледжей и предприятий страны – продемонстрировали свое виде-
ние компетентностного образа педагога профессионального обучения, 
задали направления и сформулировали перспективы развития профес-
сионально-педагогического образования. 

Особо стоит отметить, что авторами поднимаются темы органи-
зации воспитательной работы в колледжах, вопросы ведения проф-
ориентации и последующего трудоустройства выпускников, а также 
представляются выявленные в результате адресного исследования про-
фессиональные дефициты педагогических работников организаций 
системы профессионального образования с точки зрения готовности 
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педагогических кадров системы среднего профессионального образо-
вания к реализации федерального проекта «Профессионалитет». 

Уверен, что инициированная на страницах журнала и в ходе ра-
боты 2-й научно-практической конференции научная дискуссия по-
зволит выработать важнейшие направления совершенствования про-
цесса подготовки педагогов профессионального обучения, в том чис-
ле в рамках оказания им адресной методической помощи, а приобре-
тенные в интерактивных мастерских знания уже завтра можно при-
менить в своей профессионально-педагогической практике, а также 
транслировать опыт коллегам. При этом Министерство просвещения 
Российской Федерации, спешу заверить, будет оказывать данному 
процессу всевозможную поддержку, чтобы система профессиональ-
ного образования всей страны вышла на качественно новый уровень. 

 
Директор Департамента 

государственной политики 
в сфере среднего профессионального образования 

и профессионального обучения 
Минпросвещения России 

В. С. Неумывакин
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Научная статья1 

УДК 377.112:371.136.012 DOI: 10.17853/2686-8970-2022-2-9-26 
А. А. Коновалов, А. А. Шаров 

АНАЛИЗ ИНТЕРКОРРЕЛЯЦИЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ДЕФИЦИТОВ ПЕДАГОГОВ 
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Аннотация. Обозначена необходимость обеспечения высокого уровня кад-
рового потенциала для системы профессионального образования, требующая посто-
янного мониторинга трудностей (дефицитов), с которыми педагогические работни-
ки сталкиваются в своей профессионально-педагогической деятельности. Представ-
лены результаты исследования профессионально-педагогических дефицитов педа-
гогов профессионального образования. Проведен анализ и интерпретация взаимо-
связей (корреляций) между выявленными дефицитами и факторами, влияющими 
как на их формирование (профессиональный стаж), так и на восполнение (образова-
тельные программы повышения квалификации на основе индивидуальных траекторий). 

                                                 
1© Коновалов А. А., Шаров А. А., 2022 
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Abstract. The article states the need to ensure a high level of human resources for the 
vocational education system and it requires constant monitoring of the difficulties (deficits) 
that teachers face in their professional and pedagogical activities. The article presents the re-
sults of a study of professional and pedagogical deficits of vocational education teachers. The 
article provides the analysis and interpretation of the relationships (correlations) between the 
identified deficits and factors influencing both their formation (professional experience) and 
replenishment (advanced training programs based on individual trajectories). 



Анализ интеркорреляций 
компетентностных дефицитов педагогов профессионального образования 

 

INSIGHT. 2022. № 2 (10) 11 

Keywords: professional and pedagogical competencies, professional deficit, pro-
fessional education teacher, teaching experience, professional development, advanced 
training 

For citation: Konovalov А. A., Sharov A. A. Intercorrelation analysis of vocatio-
nal education teachers’ competency deficits // INSIGHT. 2022. № 2 (10). P. 9–26. (In Russ.). 
https://doi.org/10.17853/2686-8970-2022-2-9-26. 

 

Вопросам кадрового потенциала профессионального образова-
ния всегда отводилось пристальное внимание всех стейкхолдеров 
рынка труда. Подготовка и профессиональное развитие педагогиче-
ских работников, целью деятельности которых является обеспечение 
специалистами всех секторов экономики, не является исключением, 
а скорее, наоборот, носит приоритетный характер, особенно в пред-
дверии реализации образовательного проекта «Профессионалитет», об 
объективной необходимости внедрения которого однозначно высказы-
ваются В. И. Блинов и Л. Н. Куртеева [1], и суть которого О. Э. Ива-
нова охарактеризовала как гибкую модель «системы подготовки ква-
лифицированных кадров, отвечающей современным потребностям 
отраслей экономики» [2, с. 13]. Очевидно, что реализация такой моде-
ли, как справедливо замечает В. В. Дубицкий с соавторами, должна 
быть основана на «интенсификации педагогического воздействия на 
образовательный процесс за счет инновационных подходов и техно-
логий в форме ускоренной подготовки, нацеленной на более высокий 
результат» [3, с. 90]. В связи с этим нельзя в очередной раз не отме-
тить наличие в системе профессионального образования проблемы, 
связанной с «несоответствием уровня профессионального мастерства 
педагогов и мастеров производственного обучения запросам общест-
ва, владением актуальными профессиональными компетенциями» [4, 
с. 17]. При этом, согласно данным Института статистических иссле-
дований и экономики знаний Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», в 2020/21 уч. г. обучение по 
дополнительным профессиональным программам прошли 79,1 % пе-
дагогических работников страны (156 478 чел.), из них большинство – 
61,1 % (121 700 чел.) по профилю педагогической деятельности. По 
использованию цифровых технологий в профессиональном образова-
нии в прошедшем учебном году обучились 22,3 % педагогических 
работников страны (44 010 чел.), а прошли обучение в форме стажи-
ровки 17,1 % педагогических работников (33 742 чел.), из которых 



А. А. Коновалов, А. А. Шаров 

 

12 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

12,6 % (24 885 чел.) стажировались в организациях и на предприятиях 
реального сектора экономики [5, с. 357]. Отмеченное несоответствие 
побудило авторов настоящей статьи провести исследование, нацелен-
ное на выявление компетентностных дефицитов педагогических ра-
ботников системы профессионального образования, анализ и интер-
претацию взаимосвязей (корреляций) между дефицитами и фактора-
ми, влияющими как на их формирование, так и на восполнение. 

Сегодня в научной литературе обсуждения профессиональных 
компетенций педагогических работников все чаще носят дефицитар-
ный характер. Многие ученые, как, например, Т. Г. Васильчук, пони-
мают профессиональные дефициты педагогов «как рассогласован-
ность между существующим и необходимым уровнем знаний, умений 
и способов деятельности педагога», приводящую к несоответствию пе-
дагогического опыта современным требованиям [6, с. 31]. 

И. Ю. Гутник справедливо отмечает, что профессиональные де-
фициты педагогов могут быть как осознанными, так и не осознанны-
ми ими. При этом исследователь формулирует идею, согласно кото-
рой восполнение дефицитов возможно только после семантического 
осознания их наличия [7, с. 35]. 

На негативный характер профессиональных дефицитов сегодня 
указывают С. В. Смирнова и А. К. Киселева. Исследователи, говоря 
о низком качестве образования в организациях, работающих в слож-
ных социальных условиях, называют в качестве причины не столько 
неблагоприятный социальный фон, сколько «способность педагогов 
проектировать воспитательную систему с учетом потенциального раз-
вития в сторону ожидаемых результатов» [8, с. 30]. 

Так, по результатам исследования, проведенного Т. Г. Кутейницы-
ной, Н. Ю. Посталюк и В. А. Прудниковой среди педагогов ведущего 
колледжа, наиболее дефицитными оказались компетенции применения 
цифровых технологий в образовательном процессе, а также организация 
последнего в дистанционном формате [9, с. 62]. О. А. Фадеева и А. Л. Си-
монова достигли аналогичных результатов, при этом обнаружив тенден-
цию более низкого уровня цифровой грамотности педагогов, работающих 
в удаленных от регионального центра районах [10, с. 94]. 

Сотрудниками Научно-образовательного центра исследования пер-
спектив кадрового обеспечения системы профессионального образования 
Российского государственного профессионально-педагогического универ-
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ситета были выявлены дефициты, которые педагоги колледжей испыты-
вают в компетенциях, связанных с организацией самостоятельной работы 
обучающихся, разработкой и обновлением учебно-методического обеспе-
чения, а также руководством учебно-профессиональной, проектной, ис-
следовательской и иной деятельностью обучающихся [11, с. 15]. 

Сегодня в научной литературе рассмотрена и проблема компетент-
ностных дефицитов личностного роста педагогов, под которыми Н. Б. Ава-
луева, А. С. Алексеева и Э. Ф. Алиева подразумевают разницу между по-
ниманием педагогами смысловой сущности компетенции, необходимой 
для личностного роста, и готовностью педагога к личностному росту [12, 
с. 6]. Отметим, что также неоднократно исследовалась цифровая грамот-
ность педагогов профессионального обучения. Так, Q. Gao связывает глу-
бину профессиональных дефицитов, обусловленных использованием в об-
разовании цифровых технологий, с потенциалом профессионального раз-
вития [13]. Развивая эту тему, M. Walsh, L. C. Matsumura, D. Zook-Howell 
и некоторые другие исследователи отмечают позитивную тенденцию в ис-
пользовании цифровых технологий в образовательной практике с накопле-
нием опыта [14]. А тема дефицита финансовой грамотности у педагогов 
исследована B. Compen, K. De Witte и W. Schelfhout [15]. 

Однако, риск оценки компетенций заключается в том, что про-
цедуры аккредитации, как отмечает W. Louden, недостаточно надеж-
ны, чтобы гарантировать соответствие кандидата требованиям стан-
дарта [16]. Е. Н. Геворкян, А. Н. Иоффе и М. М. Шалашова, в свою оче-
редь, высказываются о необходимости перехода от контрольного изме-
рения нормативных показателей к определению дефицитов для про-
фессионального роста педагогов [17]. 

Отметим, что исследование профессиональных дефицитов педа-
гогов профессионального обучения проходило в Первоуральском ме-
таллургическом колледже (Свердловская область) в формате опроса 
преподавателей и мастеров производственного обучения с использо-
ванием метода анкетирования 16–27 декабря 2021 г. И поскольку рас-
пределение данных в выборке отличается от нормального (в опросе 
приняли участие 39 специалистов), а анкета предполагала ранговую 
оценку, нами был проведен корреляционный анализ с использованием 
коэффициента ранговой корреляции Тау-b Кендалла. 

Прежде всего охарактеризуем социально-демографические ха-
рактеристики опрошенных преподавателей и мастеров производст-



А. А. Коновалов, А. А. Шаров 

 

14 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

венного обучения учреждений среднего профессионального образо-
вания (СПО): 40,9 % опрошенных составила молодежь и люди сред-
него возраста до 40 лет (в том числе 15,3 % от числа опрошенных – 
сотрудники СПО до 30 лет, а 25,6 % – сотрудники в возрасте от 31 до 
40 лет). Сотрудники от 41 до 50 лет составили 23,3 % от числа опро-
шенных, а лица старше 51 года – 35,6 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение опрошенных по возрасту в зависимости от пола 

Пол Возраст мужской, чел. (%) женский, чел. (%) 
До 30 лет – 6 (15,3) 
От 31 года до 40 лет 2 (5,1) 8 (20,5) 
От 41 года до 50 лет – 9 (23,3) 
51 год и старше 2 (5,1) 12 (30,7) 

 
Относительно занимаемых должностей среди опрошенных в рав-

ной степени преобладают преподаватели профильных и специальных 
дисциплин (38,5 %), а также преподаватели общеобразовательных дис-
циплин (38,5 %). Мастера производственного обучения составили лишь 
5,1 % от числа опрошенных (табл. 2). 

Таблица 2 
Распределение преподавателей и мастеров производственного 

обучения учреждений СПО по должности, занимаемой в организации 

Должность Количество, 
чел. (%) 

Мастер производственного обучения, учебный или стар-
ший мастер 

2 (5,1) 

Преподаватель общеобразовательных дисциплин 15 (38,5) 
Преподаватель профильных учебных дисциплин / пре-
подаватель специальных дисциплин / преподаватель про-
фессиональных модулей 

15 (38,5) 

Директор / заместитель директора / заведующий отде-
лением / заведующий практикой / заведующий учебны-
ми мастерскими 

– 

Методист + другое 7 (17,9) 
Итого 39 (100,0) 
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Рассмотрим далее стаж работы опрошенных. Большинство уча-
стников исследования имеют солидный опыт работы в педагогичес-
кой сфере. Опыт педагогической деятельности почти у половины оп-
рошенных (48,7 %) более 10 лет. Доля новичков в сфере педагогики 
невелика: 10,3 % опрошенных имеют стаж педагогической деятельно-
сти менее 1 года, четверть опрошенных (25,6 %) проработали в систе-
ме СПО до 5 лет (табл. 3). 

Таблица 3 

Стаж педагогической деятельности 
в зависимости от пола 

Стаж педагогической деятельности Количество, чел. (%) 
Менее 1 года 4 (10,3) 
1 год – 5 лет 10 (25,6) 
6–10 лет  6 (15,4) 
10 лет и 1 мес. – 20 лет 19 (48,7) 

Итого 39 (100,0) 
 
Среди профессиональных дефицитов, выявленных у педагогов 

Первоуральского металлургического колледжа в ходе опроса, наибо-
лее ярко выраженными оказались следующие: 

1) разработка и обновление учебно-методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и (или) учебной 
и (или) производственной практик (38,4 % опрошенных испытывают 
трудности при реализации данного направления профессионально-пе-
дагогической деятельности); 

2) представление результатов интеллектуальной научно-иссле-
довательской деятельности широкому кругу общественности в форма-
те доклада или публикации материалов (41 %); 

3) диагностика ценностно-смысловых, эмоционально-волевых, по-
требностно-мотивационных, интеллектуальных характеристик, обра-
зовательных потребностей студентов, оценка возможностей и усло-
вий их реализации (30,8 %). 
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Несмотря на то, что наиболее традиционные и характерные для 
профессионально-педагогической деятельности методические компе-
тенции, связанные с проведением учебных занятий, а также организа-
цией контроля и оценки динамики подготовленности и мотивации 
обучающихся в процессе обучения, легки в реализации более чем для 
60 % педагогических работников, тем не менее примерно для трети 
опрошенных они также оказались дефицитными (30,8 и 31,1 % педа-
гогов соответственно испытывают трудности при реализации назван-
ных компетенций). 

Отдельного внимания заслуживают компетенции, которые педа-
гогические работники не реализуют в процессе своей профессиональ-
но-педагогической деятельности, а именно: 

1) подготовка обучающихся к конкурсам профессионального 
мастерства, чемпионатам «Молодые профессионалы» (51,3 % опро-
шенных педагогов данный вид профессионально-педагогической дея-
тельности не реализуют); 

2) педагогический контроль и оценка освоения образователь-
ной программы профессионального образования в форме демонст-
рационного экзамена и (или) на чемпионатах «Молодые профес-
сионалы» (разработка заданий и участие в работе оценочных ко-
миссий) (56,4 %); 

3) создание продуктов интеллектуальной деятельности, их па-
тентование и внедрение в образовательный и производственный про-
цессы (43,6 %). 

Названные компетенции включены в компетентностный порт-
рет современного педагога профессионального обучения, и такой 
высокий процент педагогов, в чьей педагогической деятельности 
данные компетенции не проявляются, не может не вызывать тре-
вожности. 

В табл. 4 представлены трудности при реализации ряда трудо-
вых функций у преподавателей и мастеров производственного обуче-
ния организаций СПО. 
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Таблица 4 

Трудности при реализации ряда трудовых функций преподавателей 
и мастеров производственного обучения организаций СПО  

Степень испытываемых 
трудностей 

Трудовые функции 
Н
е 
ис
пы

ты
ва
ю

 

И
сп
ы
ты
ва
ю

 н
ек
о-

то
ры

е 
тр
уд
но
ст
и 

И
сп
ы
ты
ва
ю

 б
ол
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ш
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За
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от
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ть

 

Д
ан
ну
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 т
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ву
ю

 
фу

нк
ци
ю

 н
е 
вы

по
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яю

 

1 2 3 4 5 6 
Проведение учебных занятий по 
учебным предметам, курсам, дис-
циплинам (модулям) образователь-
ной программы 

64,1 28,2 2,6 – 5,1 

Организация и проведение учеб-
ной и (или) производственной прак-
тики (практического обучения) 

51,3 15,4 2,5 – 30,8 

Текущий контроль, оценка дина-
мики подготовленности и мотива-
ции обучающихся в процессе изу-
чения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) или учеб-
ной и производственной практики 

61,5 25,6 5,2 – 7,7 

Создание условий для личност-
ного и профессионального разви-
тия студентов в условиях неопре-
деленности рынка труда (знаком-
ство обучающихся с опытом успеш-
ных профессионалов, работающих 
в осваиваемой сфере профессио-
нальной деятельности, а также с кор-
поративной культурой организаций-
партнеров) 

43,6 28,2 – 7,7 20,5 
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Продолжение табл. 4

1 2 3 4 5 6 
Подготовка обучающихся к кон-
курсам профессионального мас-
терства, чемпионатам «Молодые 
профессионалы» 

10,3 20,5 7,7 10,2 51,3 

Педагогический контроль и оцен-
ка освоения образовательной про-
граммы профессионального обра-
зования в форме демонстрацион-
ного экзамена и (или) на чемпио-
натах «Молодые профессионалы» 
(разработка заданий и участие в ра-
боте оценочных комиссий) 

12,8 20,5 7,7 2,6 56,4 

Формирование в учебно-производ-
ственной мастерской образователь-
но-производственной среды, раз-
работка мероприятий по модер-
низации ее оснащения 

15,3 7,7 2,6 7,7 66,7 

Осуществление взаимодействия 
с работодателями, согласование ви-
дов работ, результатов и объектов 
практики 

33,4 17,9 – – 48,7 

Диагностика ценностно-смысло-
вых, эмоционально-волевых, по-
требностно-мотивационных, интел-
лектуальных характеристик, обра-
зовательных потребностей студен-
тов, оценка возможностей и усло-
вий их реализации 

38,5 30,8 – 10,3 20,5 

Установление педагогически це-
лесообразных взаимоотношений 
с обучающимися, использование 
вербальных и невербальных средств 
педагогической поддержки студен-
тов, испытывающих затруднения 
в общении 

71,8 15,4 – 2,6 10,3 
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Окончание табл. 4
1 2 3 4 5 6 

Осуществление индивидуального 
и группового консультирования обу-
чающихся, организация мероприя-
тий, обеспечивающих поддержку 
их личностного и профессиональ-
ного самоопределения, развития 
и адаптации 

74,4 15,4 – – 10,3 

Планирование профориентацион-
ной деятельности, организация, со-
провождение и проведение проф-
ориентационных и иных социаль-
но значимых мероприятий с уче-
том возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся 

33,3 12,8 2,6 2,6 48,7 

Разработка и обновление учебно-
методического обеспечения учеб-
ных предметов, курсов, дисцип-
лин (модулей) или учебной и (или) 
производственной практики 

51,3 33,3 5,1 2,6 7,7 

Создание продуктов интеллектуаль-
ной деятельности, их патентова-
ние и внедрение в образователь-
ный и производственный процессы 

20,5 20,5 7,7 7,7 43,6 

Представление результатов интел-
лектуальной научно-исследователь-
ской деятельности широкому кру-
гу общественности в формате док-
лада или публикации материалов 

28,2 28,2 12,8 – 30,8 

Проектирование практического обу-
чения (определение целей и задач, 
планирование профессионально-
го обучения, анализ и разработка 
учебно-методических материалов) 

46,2 30,8 2,6 – 20,5 

Организация научно-исследова-
тельской, в том числе проектной 
деятельности студентов 

48,7 20,5 10,3 2,6 17,9 
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Проведенный корреляционный анализ с использованием коэф-
фициента ранговой корреляции Тау-b Кендалла показал следующие 
результаты: самыми любопытными являются выявленные взаимосвя-
зи между педагогическим стажем преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения и испытываемыми ими дефицитами в некото-
рых компетенциях. Так, наблюдается статистически значимая зако-
номерность снижения профессионального дефицита в реализации ме-
тодической компетенции, выражающаяся в способности контролиро-
вать и оценивать работу обучающихся в процессе учебной и произ-
водственной практики (производственного обучения), обеспечивать 
соблюдение обучающимися техники безопасности и сознательной дис-
циплины) (r = –0,312, p < 0,05) и воспитательной компетенции, под 
которой понимается способность планировать профориентационную 
деятельность, организовывать, сопровождать и проводить профориен-
тационные и иные социально значимые мероприятия с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся (r = –0,492, 
p < 0,05). Поэтому с накоплением опыта реализации профессиональ-
но-педагогической деятельности в системе среднего профессионально-
го образования происходит снижение сложности реализации данных 
функций в деятельности. 

Кроме того, анализ результатов исследования позволил выявить 
ряд дефицитов компетенций, между которыми наблюдаются значи-
мые интеркорреляции: те педагоги и мастера производственного обу-
чения, которые испытывают дефицит в методической компетенции, 
касающейся способности организовывать и проводить лабораторно-
практические занятия и все виды практики обучающихся, также ис-
пытывают трудности и в реализации методических компетенций, свя-
занных с контролем и оценкой работы обучающихся в процессе учеб-
ной и производственной практики, обеспечением соблюдения обу-
чающимися техники безопасности и сознательной дисциплины (r = 0,471, 
p < 0,01), созданием условий для личностного и профессионального 
развития студентов в условиях неопределенности рынка труда (r = 0,501, 
p < 0,01). Также есть у них затруднения и в исследовательской компе-
тенции, предполагающей организацию научно-исследовательской, в том 
числе проектной деятельности студентов (r = 0,501, p < 0,01). 
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К тому же профессиональный дефицит педагогов в каждой из 
названных выше компетенций коррелирует и с другими компетен-
циями в области профессионально-педагогической деятельности. В част-
ности, выявленный профессиональный дефицит педагогов в создании 
условий для личностного и профессионального развития студентов 
в условиях неопределенности рынка труда коррелирует с дефицитом 
в методической компетенции, связанной с организацией и проведе-
нием учебной и производственной практики (r = 0,617, p < 0,01), с ор-
ганизационно-управленческой компетенцией, предполагающей готов-
ность осуществлять взаимодействие с работодателями, согласовывать 
виды работ, результаты и объекты практики (r = 0,639, p < 0,01), так-
же с рядом следующих воспитательных компетенций: способностью 
диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, по-
требностно-мотивационные, интеллектуальные характеристики, об-
разовательные потребности студентов, оценивать возможности и усло-
вия их реализации (r = 0,694, p < 0,01); способностью и готовностью 
осуществлять индивидуальное и групповое консультирование обучаю-
щихся, организовывать мероприятия, обеспечивающие поддержку их 
личностного и профессионального самоопределения, развития и адап-
тации (r = 0,513, p < 0,01). 

Очевидной, на наш взгляд, является и корреляция между двумя 
методическими компетенциями, связанными с чемпионатными дви-
жениями профессионального мастерства, т. е. между подготовкой обу-
чающихся к подобным конкурсам и педагогическим контролем и оцен-
кой результатов образовательной деятельности в формате демонстра-
ционного экзамена по стандартам WorldSkills (r = 0,938, p < 0,01). 

Особый интерес представляет выявленная корреляция организа-
ционно-управленческой компетенции педагогов и мастеров производ-
ственного обучения, выраженная в готовности формировать в учебно-
производственной мастерской образовательно-производственную сре-
ду и разрабатывать мероприятия по модернизации ее оснащения, 
с воспитательной компетенцией, касающейся способности и готовно-
сти осуществлять индивидуальное и групповое консультирование обу-
чающихся, организовывать мероприятия, обеспечивающие поддержку 
их личностного и профессионального самоопределения, развития и адапта-
ции (r = 0,808, p < 0,01), а также корреляция данной компетенции 
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с целым рядом исследовательских компетенций (например, способностью 
разрабатывать и обновлять учебно-методические материалы производ-
ственного обучения и программы учебной и производственной прак-
тики (практического обучения), а также осуществлять их рецензиро-
вание и экспертизу (r = 0,778, p < 0,01); способностью создавать про-
дукты интеллектуальной деятельности, осуществлять их патенто-
вание и внедрение в образовательный и производственный процес-
сы (r = 1,0, p < 0,01); готовностью к представлению результатов ин-
теллектуальной научно-исследовательской деятельности широкому 
кругу общественности в формате доклада или публикации материа-
лов (r = 0,875, p < 0,01)). 

Наконец, стоит заметить, что между профессионально-педагоги-
ческими компетенциями одной группы (методические, организацион-
но-управленческие, воспитательные и исследовательские) существу-
ют явные корреляционные связи, иллюстрирующие профессиональ-
ные дефициты. 

Исходя из анализа многочисленных корреляционных взаимосвя-
зей, можно сделать общий вывод о том, что сложности в реализации 
профессиональной деятельности преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения учреждений СПО, т. е. актуальные дефициты, 
тесно взаимосвязаны друг с другом и имеют в своей основе ряд базо-
вых причин и предпосылок. Одна из выявленных в данном исследо-
вании предпосылок – профессиональный стаж (или опыт реализации 
профессиональной деятельности) оказывает значимый положительный 
эффект на результативность профессионально-педагогической деятель-
ности, что также коррелируется с результатами исследования психо-
логической готовности педагогов колледжей к введению профессио-
нального стандарта, в связи с чем Т. С. Симонова, например, отмечает 
зависимость стажа профессиональности от готовности к самосовер-
шенствованию [18, с. 70]. Однако, нельзя не отметить, что в течение 
профессиональной жизни у педагога происходят изменения не только 
в деятельности, но и в субъектных характеристиках. Человеку прихо-
дится порождать себя в этом качестве в каждом своем действии, по-
скольку образование является перманентным процессом, не прекра-
щающимся в ходе деятельности и относящимся к любому возрасту 
человека как деятеля [19]. Таким образом, можно утверждать сле-
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дующее: несмотря на то, что наиболее актуальным направлением на 
сегодняшний день остается сопровождение молодых педагогов, не-
обходимо выстраивать систему мероприятий психолого-педагогическо-
го сопровождения для остальных возрастных групп педагогов и масте-
ров производственного обучения. 

Вместе с тем T. B. Adam и M. Metljak наблюдают обратную за-
висимость влияния профессионального опыта на использование циф-
ровых технологий в образовании, особенно связанного с творчеством, 
т. е. уровень дефицита в области цифровой грамотности выражен ме-
нее ярко именно у молодых педагогов, что, как следствие, оказывает 
значительное влияние на качество целей обучения, мотивацию и эф-
фективность [20]. 

Однако, несмотря на позитивное влияние стажа педагогической 
деятельности на наличие компетентностных дефицитов, нельзя не ска-
зать и о некоторых негативных аспектах. Так, Н. Б. Авалуева, А. С. Алек-
сеева и Э. Ф. Алиева говорят о прямой связи опыта (особенно дли-
тельного (более 20 лет)) с синдромом выгорания и проблемой моти-
вации в профессиональной деятельности [12, с. 8]. 

Выявленный дефицит в методических компетенциях, связанных 
с чемпионатными движениями профессионального мастерства, может 
находить вполне очевидное объяснение в связи с тем, что лишь 
8,3 % опрошенных (16 340 чел.) от общего числа педагогических ра-
ботников России в 2020/21 уч. г. прошли повышение квалификации 
по программам, основанным на опыте союза «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) [5, с. 362]. 

В заключение необходимо отметить, что многочисленные ин-
теркорреляционные взаимосвязи также образуют вполне очевидную 
структуру корреляционных графов. Все профессиональные дефициты, 
выявленные в каждой укрупненной группе компетентностного порт-
рета педагога профессионального образования (например, методиче-
ской или цифровой), имеют тесные взаимосвязи друг с другом, что 
говорит о неделимости деятельностной природы выделенной группы. 
Следовательно, развитие даже отдельных компонентов каждой ком-
петенции будет оказывать благотворный эффект целиком на воспол-
нение профессиональных дефицитов компетенций всей группы. При 
этом Е. А. Комарницкая и Е. А. Шашенкова, например, также отме-
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чают важность выстраивания обучения и стажировок по программам 
повышения квалификации «с учетом потребностей слушателей в ин-
дивидуальных планах обучения» [21, с. 26]. Поэтому, опираясь на про-
веденное исследование, в качестве рекомендации можно предложить 
организацию дополнительных образовательных программ в виде кратко-
срочных обучающих модулей как элементов кластерной экосисте-
мы СПО (по В. И. Блинову с соавторами) [22]. Эти дополнительные 
образовательные программы не будут охватывать целиком весь спектр 
профессионально-педагогической деятельности, однако их реализа-
ция будет оказывать значительное влияние и положительный эффект 
на развитие всей компетентностной группы, а следовательно, на эф-
фективность деятельности педагога профессионального образования, 
а значит, и на качество подготовки кадров для рынка труда. 
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Аннотация. Рассматриваются вызовы отечественной профессиональной школе, 
прежде всего педагогам, со стороны приходящего на смену VUCA-миру нового 
BANI-мира, важнейшей чертой которого определяется непостижимость происхо-
дящего и, главное, творимого самим человеком. Одним из вариантов ответов пред-
лагается опора на методологию Lean-Agile, позволяющую адекватно и оптимально 
реорганизовать образовательный процесс, изменить характер взаимодействия всех 
его участников и стейкхолдеров, актуализировать многие традиционные, в том чис-
ле российские, формы и ценности организации труда. Обоснована целесообразность 
применения действенных и перспективных принципов подхода Lean-Agile в рамках 
отечественного профессионального образования. 
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Поэт в России больше, чем поэт. 

Е. А. Евтушенко 
 

В наши дни профессии, которые осваивают обучающиеся про-
фессиональных образовательных организаций, теряют былую опреде-
ленность. Границы между ними размываются, что требует обновле-
ния подходов и методик, сложившихся в профессиональной педаго-
гике последних десятилетий – и теоретической, и практической (при-
кладной). Помимо роста прозрачности специальностей, их переплете-
ния, смешения друг с другом, мир профессий, будучи и ранее лишь 
относительно автономной сферой социума, все стремительней откры-
вается иным социальным сферам – информационно-коммуникацион-
ным технологиям (тотальная цифровизация, гигономика [1]), дизайну, 
искусству, политике (что не требует специальных аргументов в на-
стоящее время). Все более массовой становится персонифицирован-
ная работа под заказ, т. е. происходит кастомизация продуктов, услуг, 
самого труда (это явление получило наименование «постфордизм» [2, 
3, 4]) вместо былого конвейерного производства одного и того же для 
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«одинаковых всех». И педагоги профессиональной школы не смогут 
«укрыться» от этой растущей транспарентности в «уютных» границах 
профессии, экономической отрасли, рабочего места. Социальные про-
цессы легко их преодолевают и сливаются с тем, что еще недавно 
могло считаться сугубо внутрипрофессиональной стороной жизни. 

Педагогам профессиональной школы и раньше было трудно уйти 
от вызовов социального контекста. Сегодня же поиск ответов стал 
константой их работы. Так что взятые в качестве эпиграфа слова 
Е. А. Евтушенко можно отнести и к педагогу. Только ответы обучаю-
щимся, себе, социуму он должен давать не поэтические, а педагогиче-
ски состоятельные, на что мы и попытаемся обратить внимание. 

Рассмотрим широко подхваченные общественностью акронимы, 
маркирующие последовательно разные состояния социума: 

1) SPOD – старый предсказуемый мир, существовавший тысяче-
летия до массового распространения вычислительной техники и ин-
тернета; данному миру присущи Steady (устойчивость), Predictable (пред-
сказуемость), Ordinary (простота), Definite (определенность); 

2) VUCA – пришедший на смену старому мир нескольких по-
следних десятилетий, которому свойственны Volatility (изменчивость), 
Uncertainty (неопределенность), Сomplexity (сложность), Ambiguity (не-
однозначность); 

3) BANI – мир, каким он стал в последние несколько месяцев: 
Brittle (хрупкий), Anxious (тревожный), Nonlinear (нелинейный), In-
comprehensible (непостижимый). Этот акроним весьма прозорливо пред-
ложил футуролог Дж. Кашио [5] за несколько лет до начала пандемии 
коронавируса, но, конечно, не он сам и не вирус стали главными триг-
герами нового мира. 

Хотя акронимы и зашифрованные в них свойства социума нуж-
но воспринимать с некоторой долей условности, в качестве рабочих 
ориентиров они помогают осмысливать происходящее. 

В SPOD-мире изменения были нечастым явлением, на привыч-
ные, житейские, в том числе и профессиональные, заботы и трудности 
предлагались испытанные, «отшлифованные» многими предыдущими 
поколениями ответы, что вносило в повседневные занятия ощущение 
простоты и комфорта, но с учетом соблюдения существующих границ 
и обязательных правил (требования, стандарты, эталоны, руководства, 
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инструкции, рецепты и т. п.). Последние нужно было если не сразу, то 
навсегда освоить (не без помощи педагогов) и под всеобщее одобре-
ние руководствоваться ими, использовать на протяжении всей после-
дующей жизни, достигая вершин репродуктивного мастерства. 

В VUCA-мире заботы и трудности в значительной своей части 
стали незнакомыми, непривычными, непредусмотренными имеющи-
мися стандартами, эталонами, руководствами, инструкциями, рецеп-
тами, что потребовало поиска новых ответов. Обучение профессии 
стало хоть и желательным, но только промежуточным этапом «непре-
рывного образования через всю жизнь». Тем не менее и в этом мире 
педагог профессиональной школы остается сосредоточенным пре-
имущественно на процессах освоения обучающимися знаний и навы-
ков конкретной профессии, а после может пожелать выпускнику «по-
путного ветра», и «хоть трава не расти!». 

В BANI-мире все стало не просто условным, а еще и ненадеж-
ным: в любой момент может прекратиться, поменяться кардинальным 
образом, по крайней мере, такие ожидания стали доминирующими. 
Пока еще не адаптировавшийся к этому миру социум пронизан все-
общей фрустрированностью, а потому – агрессивностью, направлен-
ной и вовне, и вовнутрь – от дезориентации, непонимания того, что 
делать. Спокойное освоение «премудростей» профессии ушло в прош-
лое, перестало быть доминантой мотивации поступивших в колледжи 
и техникумы обучающихся, что не может не потребовать значитель-
ного обновления всего арсенала профессионально-педагогической дея-
тельности. 

И все же есть два относящихся к BANI-миру понятия, с которы-
ми человеческая мысль работает хоть и не массовом порядке, но дав-
но и основательно (правда, пока не в стенах профессиональных обра-
зовательных организаций), – непостижимость и нелинейность. Рас-
смотрим их подробнее. 

О непостижимом осмыслено и сказано многое со времен еще 
глубокой древности, прежде всего во всех религиях, особенно тех, где 
проведена многовековая философская рефлексия основ. Можно вспом-
нить и капитальный трактат «Непостижимое: онтологическое введе-
ние в философию религии» [6] (1939) С. Л. Франка (1877–1950) – оте-
чественного мыслителя, высланного 29 сентября 1922 г. из России на 
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одном из «философских пароходов» вместе с другими представите-
лями интеллигенции и членами их семей по причине обоснованного 
подозрения в несогласии с тем, что творила большевистская власть. 
Этот «Drang nach West» многим из них сохранил десятки лет жизни, 
в том числе – творческой, но от того не менее трагичной. Трактат 
С. Л. Франка предваряет эпиграф «Attingitur inattingibile inattingibili-
ter» («Непостижимое постигается непостижением») – фраза из текстов 
Николая Кузанского (1401–1464), видного римо-католического деяте-
ля, кардинала с 1448 г., а с 1459 г. – генерального викария папы Пия II 
(яркий представитель предренессансного гуманизма Энеа Сильвио 
Пикколомини). Данная фраза употребляется немецким философом 
многократно и в разных вариантах (большая часть из них – в трактате 
«Об ученом незнании» [7], написанном в 1440 г. после посещения 
в 1437 г. православного Константинополя, где оставались еще после-
дователи эллинистического неоплатонизма, в том числе среди духо-
венства и монашества, там Николай Кузанский искал приемлемые 
обеими христианскими Церквями варианты их объединения). 

Комментировать формулу «непостижимое постигается непо-
стижением» – задача отдельная (упомянутые тексты и многочислен-
ные комментарии к ним находятся в свободном доступе в Сети). Заме-
тим лишь, что другой пассажир «философского парохода» – Л. П. Кар-
савин (1882–1952), после присоединения Литвы опять оказавшийся 
в СССР, – в одном из своих последних текстов, написанном в лагер-
ной больнице, полемизирует по поводу неоплатонистского крена как 
Николая Кузанского, так и С. Л. Франка: «Очень опасаюсь, что в час-
то цитируемых (напоминающих учение Плотина о единении с непо-
знаваемым “Единым”, “En”) красивых словах attingitur inattingibile 
inattingibiliter эхом отзывается мистическая традиция полного раство-
рения в Боге и что эти слова не помогают, а мешают постичь истину» [8]. 
Действительно, в этом моменте неоплатонизм сильно схож с буддизмом. 

Но именно С. Л. Франк вводит антиномическое, металогическое 
понятие трансрационального как трансдефинитного и одновременно 
трансфинитного, т. е. выходящего за все пределы, преодолевающего, 
«пронзающего» их и словно «нанизывающего», интегрирующего и кон-
вергирующего все границы в «избыточную полноту» бытия [6] – в то, 
что многие отечественные мыслители называли Всеединством, пытаясь 
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рецепиировать неоплатонизм в христианскую святоотеческую тради-
цию. Трансрационализм, не будучи ни рационализмом, недооцениваю-
щим все способности человека, кроме разума, ни иррационализмом 
как чрезмерной реакцией на рационализм, мог бы послужить прояс-
нению сути VUCA- и BANI-миров. 

Внимание религиозных мыслителей к феномену непостижимо-
сти связывает его прежде всего с Богом, высшей истиной, возможно-
стью и невозможностью человеческого разума быть к ней причаст-
ной. Это относится к исследованиям не только разных направлений 
христианства, но и мусульманских (особенно суфиев), и иудейских, 
и буддийских, и многих менее распространенных религий. Но Дж. Ка-
шио пишет не о Боге, а о непостижимости мира, который представи-
телями авраамических религий именуется тварным, его хочется по 
инерции называть обычным, но в наши дни он является непростым, 
ускользающим от человеческих понятий, оценок и даже ощущений, 
становится непостижимым – и это при стремительном развитии науки 
и техники, а во многом – благодаря им [5]. Стало ясно, что обычность, 
понятность мира и раньше были скорее иллюзией, чем правдой, но 
иллюзией массовой. «Теория становится материальной силой, как 
только она овладевает массами» [9], и теперь массовым становится 
прозрение, сокрытое до времени в текстах по агностицизму и негатив-
ной теологии, которые, говоря прежде всего о высшем, не забывали 
и о низшем, повседневном. 

Сегодня люди начинают понимать, что, производя знания о ми-
ре, они производят и – в большем объеме, чем знание – незнание это-
го мира, а также сами воплощают, созидают, творят совсем другой 
(отличный от прежнего) мир, в котором все меньше понимают твори-
мое ими и прежде всего самих себя, обнаружив, что главная опас-
ность для людей – они сами, и разбираться со всем придется тоже им 
либо с ними «разберутся» совсем другие сущности, другие силы, ими 
разбуженные или сотворенные. «Если позаимствовать понятие из хи-
мии, то в природе нашей социальной (и политической, и культурной, 
и технологической) реальности произошло фазовое изменение – мы 
больше не счастливо бурлим, началось кипение… Происходит что-то 
масштабное и потенциально ошеломляющее. Все наши системы, от 
глобальных сетей торговли и информации до личных связей, которые 
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у нас есть с нашими друзьями, семьями и коллегами, все эти системы 
меняются и должны будут измениться. В корне» [5]. 

Во многих учебниках, справочниках и научных публикациях да-
ется следующее определение: неопределенность – это следствие не-
достатка информации. Дж. Кашио пишет иначе: «Непонятность – это, 
по сути, конечное состояние информационной перегрузки» [5]. Име-
ется в виду и неопределенность, и непостижимость. Фраза из учебни-
ков сохранилась до наших дней еще со времен SPOD-мира с его «на-
ивным» гносеологическим оптимизмом, уверенностью в том, что 
в конечном счете все и вся исчислимо, просчитываемо, прозрачно для 
(пусть не всякого) разума, к чему следует стремиться каждому чело-
веку, нужно только найти требуемую для освоения информацию. Но 
мы уже живем в мире информационной перегрузки, и решение задачи 
отфильтровки лишней информации человек все больше доверяет ис-
кусственному интеллекту и (большей частью болезненно-самонадеян-
ной) интуиции, прозорливости избранных, провозглашенных гения-
ми, пророками, медиумами, связанными с миром иным, «высшим», 
к чему охотно обращались еще наши пещерные предки. И после этого 
мы по-прежнему будем учить молодых людей конкретной профессии, 
убеждая, что именно это и только это важно для них на всю их после-
дующую жизнь?! И они будут послушно верить?! Все больше такая 
прямолинейность выглядит наивной и все меньше уместной. Пора от 
нее отойти, заметить не только кривые линии, но еще и нелинейность, 
о которой тоже сказано человечеством немало. 

Линия непрерывна, это главное ее свойство. Именно с образом 
водопада часто сравнивают традиционное, линейно организованное 
проектное управление. Линии создают континуальность, обеспечива-
ют связность и сплошность чего-либо. Однако есть еще и дискрет-
ность, прерывность, разрывы в связях, отношениях, воздействиях, 
влияниях. Даже водопад дробится на капли, брызги. Вспомним кор-
пускулярно-волновой дуализм, лишенные промежуточных энергети-
ческие уровни «обитания» электронов в структуре атомов, принципы 
дополнительности (Н. Бор) и неопределенности (В. Гейзенберг), не-
линейную термодинамику (И. Пригожин) и синергетику (Г. Хакен). 
Все эти концепции сильно и уже давно потеснили архаичное миро-
воззрение, представленное, например, античным образом Космоса, 
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в котором все со всем взаимосвязано, а потому предопределено (толь-
ко там и возможны астрология и сопровождаемые порой выморочен-
но-замудренной наукообразной словесно-числовой эквилибристикой 
гадания, неуместные, потому что невозможные, бессмысленные в дис-
кретном мире). Так что с нелинейностью мы хорошо знакомы – и здесь 
Дж. Кашио, похоже, решил непременно найти четвертый символ, ока-
завшийся, впрочем, вполне пригодным и для характеристики VUCA-ми-
ра [5]. Потому, отдав должное его эвристичной идее BANI-мира, об-
ратимся непосредственно к порожденным им вызовам, на которые при-
дется искать ответы и профессионально-педагогическому сообществу. 

Первый вызов – растущие трансформации мира профессий 
и осознание обучающимися, в том числе абитуриентами, негаранти-
рованной востребованности выбранной специальности на рынке тру-
да даже ближайшего будущего. Сложилась ситуация буквальной не-
постижимости, несмотря на многочисленные прогнозы и конструиро-
вание перечней перспективных профессий. Не исключаются и вариан-
ты скромного места профессиональной деятельности в жизни челове-
ка не такого уж далекого будущего [10]. Вряд ли ответом на этот вы-
зов может стать отказ от профессионального образования вовсе. Оно 
должно быть по-прежнему именно профессиональным, нацеленным 
на овладение вполне определенной профессией – лучше, если в ряду 
других последовательно и/или одновременно осваиваемых образова-
тельных программ (дополнительных или встроенных в основную об-
разовательную программу). Вероятен и следующий вариант: к мульти-, 
транспрофессиональной подготовке [11] подключаются не только пе-
дагоги и мастера производственного обучения, но и заинтересован-
ные партнеры-работодатели, и сами обучающиеся. Это вполне воз-
можно в рамках гибкой мультидисциплинарной проектной подготов-
ки, опирающейся, например, на Lean- и Agilе-методологии. 

Исторически Lean- и Agile-подходы появились в разное время. 
К Lean-производству обратились еще в период SPOD-мира, желая не 
только упорядочить производственный процесс, но и создать условия 
для его последовательного улучшения, экономического процветания, 
постоянного вооружения новыми технологиями [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
Формулирование и реализация идей бережливого управления отно-
сятся к 1948–1975 гг. и непосредственно связаны с развитием произ-
водства фирмы Toyota. 
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Agile-методология зарождается при разработке IT-продуктов 
и оформляется в виде манифеста в самом начале XXI в. [18], т. е. в пери-
од вхождения человечества в VUCA-мир. Интуитивно понимая измен-
чивость, сложность, неопределенность и неоднозначность действитель-
ности, разработчики программного обеспечения объединились во мне-
нии о значимости человека и его взаимодействий в процессе качествен-
ного и эффективного решения проектных задач. Это положило начало 
эпохе развития гибких методологий управления, являющихся альтерна-
тивой нисходящему бюрократическому подходу («водопаду»), лежаще-
му в основе традиционной организации производства и бизнес-процес-
сов. Одновременно предприятия, успешно реализующие Lean-подход 
в разных странах мира, отлично работающие и демонстрирующие зна-
чительную экономическую эффективность, начинают испытывать по-
требность в большей гибкости управления, обращают внимание на появ-
ление Agile-методологии. Становится ясно, что в Lean- и Agile-подходах 
много точек соприкосновения, обусловливающих их взаимное влияние 
и дополнение в части реализации [19, 20, 21]. 

Сегодня данные методологии целесообразно рассматривать как 
единый многогранный подход к организации деятельности (Lean-Agile), 
позволяющий оптимизировать и производство, и бизнес-процессы, 
и проектные работы, и даже образовательную практику, особенно 
профессиональное образование. И пусть читателя не смущают много-
численные англицизмы – приходится общаться на языке, который 
стал доминирующим в современной мировой науке. Стоит заметить, 
что наиболее активными «застрельщиками» использования и разви-
тия Lean- и Agilе-методологий во второй половине XX в. и в XXI в. 
стали японцы, культура которых остается, между прочим, традицион-
но-ориентированной, во многом архаичной, но при этом активно про-
дуцирующей инновации. 

Любопытно, что при близком знакомстве с методологией Lean-
Agilе в ней обнаруживают себя многочисленные признаки традици-
онной российской артели как формы организации совместной дея-
тельности, соответствующих взаимоотношений ее участников между 
собой, а также с заказчиками и партнерами, особенности их мировос-
приятия и мышления [22, 23, 24]. «Артель – это добровольное това-
рищеское объединение с приоритетом личного трудового вклада уча-
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стников, создаваемое для совместной деятельности на началах само-
управления, солидарности и взаимной ответственности» [25, с. 9]; в Agile-
манифесте зафиксировано: «Лучшие требования, архитектурные и тех-
нические решения рождаются у самоорганизующихся команд» [18]. 
Как и в Lean-Agilе, в артели нет раз и навсегда закрепленного функ-
ционала, а значит, отсутствует строго фиксированный «коридор» ком-
петенций, компетентности и ответственности – они есть, но распреде-
ляются гибко, изменчиво, благодаря чему и бережливо, т. е. ситуа-
тивно-целесообразно, без лишних формальностей и сложностей. 

Потому в артели приветствуются разно-, многосторонность подго-
товки участников, их способности, солидарность и компромиссность – 
все то, что развивает и Lean-Agilе. После выдвижения и формулиро-
вания методологических принципов гибкого управления была проде-
лана внимательная детализирующая работа, упорядочившая и закре-
пившая его содержание в английских терминах, поскольку этим за-
нимались представители большого числа различных наций, попытав-
шиеся выявить общий знаменатель Lean-Agilе и дидактически вы-
строить этапы его освоения. 

Особый интерес вызывают предложения применить данную ме-
тодологию непосредственно к управленческим и учебным задачам в сфе-
ре профессионального образования, в том числе в ходе комплексной 
реструктуризации системы среднего профессионального образования 
на основе интеграции образовательных организаций и организаций, 
действующих в реальном секторе экономики (проект «Профессиона-
литет» [26]). Весьма полезной при этом может оказаться предложен-
ная О. Э. Ивановой в прямой ориентации на «Профессионалитет» 
в соответствии с концепцией Gallup программа взаимодействия (во-
влеченности) стейкхолдеров (органов управления, образовательных 
и производственных организаций, их персонала, обучающихся, их ро-
дителей) [27]. 

В другой публикации О. Э. Иванова с соавторами предлагают 
создать на основе Аgile-методологии образовательную агломерацию: 
«…это проектная структура, представляющая кластер организаций 
и ресурсов, слабо связанных между собой формально, но тесно взаи-
модействующих и получающих выгоды в результате объединения ре-
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сурсов… Основные направления взаимодействия охватывают полный 
цикл управления образованием. К данным направлениям относятся: 

1) маркетинг заказчиков образования / клиентов; 
2) комплексное обеспечение осмысленного как практически зна-

чимого обучения; 
3) разработка инструментария, мониторинг и оценка качества 

образования; 
4) трудоустройство специалистов, получивших образование и го-

товых применять его результаты на практике. 
Значимость внедрения Аgile в управление стейкхолдерами обра-

зовательной агломерации определена необходимостью их эффектив-
ной адаптации к непредсказуемо изменяющейся среде и к разнород-
ным партнерам по взаимодействию, представляющим организации 
с различной корпоративной культурой» [28, с. 14]. Можно дополнить, 
что образовательные агломерации ориентированы на формирование 
коллективов артельного типа, решающих и производственные задачи, 
и задачи освоения образовательных программ (основных, дополни-
тельных, программ профессионалитета). Такая организация профес-
сионального образования станет возможной, если «погрузить» обу-
чающихся в мир производства с его законами, новыми технологиями, 
реализуемыми на современном оборудовании. 

Второй вызов – внезапная актуализация директивно-мобилиза-
ционной модели управления, особенно это касается публичной жиз-
ни, в том числе сферы профессионального образования. Ответом на 
этот вызов могут стать доверительная рефлексия совместно с обуча-
ющимися происходящего, необходимости и возможности невозмож-
ного, а также пример собственной трудовой и гражданской дисцип-
линированности, самоконтроля, внимательного отношения к тому, 
кто и что нас окружает. И здесь принципы Lean-Agilе оказываются 
действенными и перспективными, поскольку срабатывают даже на 
уровне общего образования [29]. Создание самоорганизующейся ко-
манды возможно только в том случае, если ее участники работают 
чрезвычайно осознанно, а значит, каждый берет на себя ответствен-
ность за результаты совместной деятельности в условиях постоянного 
согласования деятельности с заказчиком (на производстве), с препо-
давателем, мастером (в условиях образовательного процесса). 
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Третий вызов – растущие экономические, материальные, быто-
вые трудности, к преодолению которых современная молодежь не го-
това. И опять подход Lean-Agilе может научить и выдержке, и вза-
имопомощи, и ответственности: подобно сотрудничеству разработчи-
ков и клиентов обучающиеся самостоятельно работают при полном 
доверии преподавателей, мастеров (гибкие отношения), поэтому ре-
зультаты их совместной деятельности представляют собой наиболее 
убедительный показатель прогресса молодых специалистов, в том 
числе для них самих. Подтверждением этому служит использование 
kanban-метода из арсенала Agile, позволяющего успешно управлять 
изменениями – не только вовремя корректировать разрабатываемый 
продукт, но и совместно снимать ограничения, преодолевать трудно-
сти, которые не позволили на одном из этапов продвинуться вперед 
в решении важных производственных, проектных или учебных задач [30]. 
Такой контроль работы связан с постоянным анализом кумулятивной 
диаграммы потока ценностей, которая выстраивается на основе оцен-
ки бэклога продукта. Со стороны команды требуется внимательное 
изучение ситуации, представленной на kanban-доске – визуализаторе 
производственно-проектного процесса. Наивысший уровень работы 
предполагает, что участники, не дожидаясь просьбы со стороны ме-
неджера, преподавателя, самостоятельно разбирают нерешенные за-
дачи, повышая тем самым результативность своей деятельности. 

При обучении стоит применять и scrum-метод, отличающийся 
более продолжительными, чем в kanban-методе, итерациями. Его ос-
новными характеристиками являются все те же гибкость и ориентиро-
ванность на заказчика. Гибкость обеспечивается с помощью scrum-
доски, визуально представляющей работу команды на текущий мо-
мент, а значит, каждый участник понимает свои задачи в контексте 
заданий, выполняемых его партнерами. Заказчик (преподаватель) 
и команда взаимодействуют непосредственно при подведении итогов 
спринтов, на которых демонстрируется проделанная работа. Состав 
команды из людей разных профессий (в учебных коллективах – раз-
ных функциональных обязанностей, условных специализаций) позво-
ляет более оперативно, эмоционально-комфортно и в итоге качествен-
но осуществлять управление. Таким образом, методология Lean-Agile 
развивает у участников взаимовыручку, чувство ответственности, что 
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особенно необходимо в условиях изменения общественных отноше-
ний, в период тревожности, хрупкости, нелинейности и порой непо-
стижимости не только учебно-производственных, но и социальных 
задач, поставленных перед нами BANI-миром. 

Четвертый вызов связан с предыдущим: это внезапный общест-
венный отказ от гедонистических установок, консьюмеризма в цен-
ностных приоритетах, что может привести к высокой степени фруст-
рированности, социальной напряженности. Но существуют ценности, 
которые могут стать ориентиром и опорой в сфере профессионально-
го образования: возможность самореализации в труде, совместном, 
интелектуализированном, творческом. И вновь окажется полезен под-
ход Lean-Agilе, где максимум внимания уделяется участнику и его 
совершенствованию. Концепция бережливого производства опирается 
на философию кайдзен, основу которой составляет идея постоянного 
и непрерывного развития человека и всех сторон его жизни, в том 
числе его трудовых процессов [31]. Согласно данной философии со-
трудники должны взаимодействовать в работе на благо общей цели, 
помогать друг другу, развивать производство, важную роль играют 
обмен информацией, профессиональное совершенствование, обуче-
ние новому. Неслучайно один из восьми видов потерь в концепции 
бережливого производства – это неиспользованные таланты. Их нуж-
но выявлять и реализовывать, в Agile-манифесте прямо сказано: «Лю-
ди и взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты» [18]. 

Конечно, Lean-Agilе – не панацея. Это лишь возможный вариант 
реорганизации образовательного процесса в профессиональной шко-
ле [32]. И нельзя сказать, что в нем нет преемственности как с недав-
ним, так и с отдаленным прошлым [33]. Безусловно, будут возникать 
и другие варианты, потому что едва ли наступит время (будем на это 
надеяться), когда педагогам, чья профессиональная миссия – быть 
«больше, чем педагогами», не придется искать ответы на существую-
щие вызовы времени. С. И. Гессен (1887–1950) не случайно называл 
педагогику прикладной философией [34] – и в его времена, и сегодня 
обучающиеся реализуются не только в образовательной организации, 
они живут в социуме, а педагог сопровождает их становление и за пре-
делами предметной или непосредственно профессиональной сферы. 
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На данный момент ощущаются довольно остро дефицит кадров 

среднего звена и нехватка компетентных специалистов, которые мог-
ли бы обеспечивать стабильную работу предприятия. Так, по данным 
Института статистических исследований и экономики знаний Нацио-
нального исследовательского университета (НИУ) «Высшая школа 
экономики», которые представлены на рис. 1 [1, с. 150], мы можем 
увидеть прямую зависимость уровня занятости населения от вида об-
разования (или его отсутствия), которая имеет небольшую отрица-
тельную тенденцию с 2018 г. (примеч. ред.: рисунок публикуется в автор-
ской редакции). Заметим, что уровень безработицы среди людей, 
имеющих образование выше общего среднего, находится примерно 
на одном уровне, а значит, любое дополнительное образование дает 
преимущество в виде возможности увеличения показателей уровня 
занятости у образованного населения, в том числе в случае модерни-
зации и обновления систем образования.  

 

 
Рис. 1. Уровень занятости и безработицы в зависимости от уровня 

образования населения: 
 – 2020 г.;  – 2019 г.;  – 2018 г. 

Крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента «Head-
Hunter» предлагает работодателям изменить подход и пойти по пути 
ИТ-сферы при поиске рабочих, т. е. отойти от классических систем, 
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гендерных и возрастных стереотипов и доучивать сотрудников уже 
в процессе работы. Специалисты данной компании отмечают, что 
расширение параметров поиска может дать больший результат и пер-
спективы развития занятости населения [2]. 

Очевидно, что без наличия потенциала со стороны рабочих та-
кой подход вряд ли может быть успешно и массово реализован. По-
этому логично, что сегодня помимо профессиональных качеств рабо-
чий должен уметь адаптироваться и обучаться, а также проявлять 
инициативу и быть ответственным [3]. Все это требует дополнитель-
ных ресурсов и амбиций, а значит, становятся чрезвычайно важными 
акцентирование внимания на данную проблему при подготовке спе-
циалистов и рассмотрение максимального количества возможных сце-
нариев решения данной проблемы в части подготовки специалистов 
для выполнения всех необходимых задач. 

Обозначенные выше качества рабочих сегодня в научной лите-
ратуре именуется soft-компетенциями, и, судя по количеству статей 
и упоминаний термина в качестве ключевого слова, эта тема является 
достаточно актуальной. Как пример, Ю. М. Давлетшина, А. И. Ивони-
на, О. Л. Чуланова отмечают, что именно soft-компетенции важны не 
только в профессиональной деятельности, но и в социальной сфере 
жизнедеятельности [4]. 

Таким образом, цель данной статьи – выделить и обосновать пе-
речень soft-компетенций, необходимых рабочему на современном 
производстве, руководствуясь личным опытом наставничества, что, 
в свою очередь, позволит подойти к вопросам организации качест-
венных профессиональных изменений персонала «в соответствии с те-
кущими и стратегическими задачами, планами ввода новых производ-
ственных мощностей и объемами производства» [5, с. 23]. 

О. П. Горьковская с соавторами среди синонимов понятия «soft-ком-
петенции» называют такие, как навыки взаимодействия в коллективе, 
личностные навыки, навыки планирования, навыки жизнестойкости. 
Проведя исследование на одном производственном предприятии 
Санкт-Петербурга, данные авторы выделяют следующие soft-компе-
тенции: командная работа, стрессоустойчивость, инициативность, са-
моорганизация, работа в неопределенных условиях, переговорные 
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компетенции, обучаемость, креативность, тайм-менеджмент, умение 
управлять проектами и процессами, постановка задач, межотраслевая 
коммуникация, развитие и мотивация других, восприятие критики 
и обратной связи, критическое мышление, коммуникабельность, деле-
гирование [6]. 

Другой перечень soft-компетенций предлагают Н. В. Быстрова, 
А. В. Хижная и Е. Н. Шарыгина. Эти исследователи среди soft-компе-
тенций называют коммуникативные навыки, социальные навыки, на-
вык целеполагания, планирования, тайм-менеджмент, способность 
к поиску самостоятельных и креативных решений, способность к мгно-
венной адаптации и стрессоустойчивость, навык решения конфликт-
ных ситуаций, выраженное стремление к личностному росту, желание 
внести свой вклад в развитие организации. Отдельное внимание авто-
ры уделяют эмоциональному интеллекту, называя следующие компо-
ненты этой системы: самосознание, саморегуляция, мотивация, эмпа-
тия, навык отношения [7]. 

Заслуживает внимания и недлинный перечень soft-компетенций 
работников умственного труда, который в результате исследования 
выявили A. F. Hendarman и J. H. Tjakraatmadja: самоэффективность, спо-
собность к поиску информации, концептуальное мышление [8]. 

Однако стоит отметить, что в настоящее время soft-компетенции 
рабочих изучены недостаточно широко, поэтому исследование, описан-
ное в данной статье, в добавление к вышеуказанным целям призвано 
помочь раскрыть и обосновать необходимый перечень soft-компетенций 
рабочего, что, в свою очередь, обеспечит с точки зрения производствен-
ного процесса эффективное функционирование предприятий. В этом во-
просе все не так линейно и нет прямой зависимости, поэтому достаточно 
неэффективные на первый взгляд причины имеют сильное влияние на 
общий результат, ведь от того, как сильно люди с утра хотят пойти на 
работу, зависит весь их дальнейший труд в конечном итоге. 

Изучение соответствующей литературы отечественных и зару-
бежных авторов (поиск проводился по основным ключевым словам; 
глубина поиска составила 10 лет) дало нам несколько иное представ-
ление об основном перечне soft-компетенций, которыми должен об-
ладать каждый компетентный рабочий для нормального обеспечения 



Д. П. Швецов 

 

48 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

производственного процесса. Этими soft-компетенциями являются лич-
ная ответственность, мотивация, стрессоустойчивость, гибкость, само-
развитие и коммуникативность (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Soft-компетенции рабочего 

Личная ответственность каждого участника рабочего процесса – 
это серьезная проблема в современном производстве. Несмотря на 
большое количество работ и разнообразие подходов к изучению от-
ветственности, как считают Е. М. Кочнева и Л. Б. Морозова, основ-
ные вопросы (например, особенности генезиса и функционирования 
профессиональной ответственности в целом) остаются открытыми. 
Честный подход к работе и к себе с учетом всех технологических 
особенностей и нюансов производства, а также временных издержек, 
связанных с исправлением и настройкой оборудования и рабочего 
пространства, устранение дефектов и замена бракованных изделий 
без попыток скрыть или утаить информацию от руководства, дабы не 
получить штраф или выговор и раскрывают понятие ответственности 
рабочего, поскольку он находится непосредственно в рабочей среде 
и первым может увидеть и предотвратить возможные проблемы и из-
держки для предприятия. К сожалению, далеко не каждый рабочий 
заинтересован в этом (в силу каких-то личных качеств или же идеоло-
гических убеждений (а может быть, ему просто лень)). В результате 
страдают все: от рабочего до генерального директора. Отметим, что 
подобная проблема актуальна на маленьких частных предприятиях 
в меньшей степени. На больших же производствах все намного более 
запущено, что можно связать с переходом к рыночной экономике и со 
снижением престижа работы на производстве. В связи с этим, по на-
шему мнению, данная тема актуальна и необходима для анализа. Отме-
тим, что увеличение личной ответственности каждого рабочего умень-
шит производственные издержки, количество брака и внеплановые 
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выходы из строя рабочего оборудования. Необходимость развития дан-
ного качества на этапе студенчества обусловлена более высокой вероят-
ностью положительного результата и формированием устойчивой при-
вычки и точки зрения [9]. 

Далее рассмотрим мотивацию – процесс, побуждающий к фор-
мированию целей и к их достижению. Многие воспринимают мотива-
цию только через финансовое поощрение, но это всего лишь один из 
возможных вариантов мотивации. В своей статье Е. С. Пискайкина 
и Соу Геладан говорят о том, что согласно опросу “Gallup” экономика 
Франции с 2016 г. теряет более 60 млрд евро в год из-за того, что 
компании не могут удерживать, привлекать и мотивировать своих со-
трудников. Такие цифры должны были заинтересовать правительство 
и создать условия для развития данного направления при подготовке 
специалистов [10]. Отметим, что рабочие часто не заинтересованы 
в развитии своих навыков и профессиональным росте по различным 
причинам (высокая загруженность, другие приоритеты, простая лень). 
Их устраивает та позиция, которую они занимают сейчас, и замотиви-
ровать их совсем не просто, поскольку созданная зона комфорта и ко-
личество времени, проведенного за проделываемой работой, являются 
достаточно сильными аргументами. Однако отсутствие стимула к раз-
витию и движению может очень сильно отразиться на всем производ-
стве не в позитивном ключе. Получается, что важность формирования 
и внедрения данного умения в студенчестве может свести к миниму-
му или же вовсе исключить необходимость дополнительного форми-
рования мотиваций после трудоустройства. При этом, как отмечает 
В. Д. Сыров, самостоятельная мотивация может покрыть множество 
других не менее важных для работы качеств, поскольку они тесно 
связаны с интересом к работе в целом, и мотивация сотрудника зани-
мает там далеко не последнее место [11]. 

Что касается стрессоустойчивости, то отметим, что стресс явля-
ется неотъемлемой частью нашей жизни. Мы испытываем его прак-
тически ежедневно, поэтому нам необходимо контролировать стрес-
совые ситуации. В связи с этим формируется понятие стрессоустой-
чивости каждого человека в зависимости от среды его роста, воспита-
ния и личных особенностей, и это характеризует возможность чело-



Д. П. Швецов 

 

50 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

века не только вести себя адекватно в критических ситуациях, но 
и быстро реагировать при возникновении таковых. Нужно понимать, 
что большинство производственных процессов тесно сопряжено со 
стрессом и требует от рабочего большого запаса терпения и концен-
трации, что также будет отражаться на его трудовой деятельности 
в целом. Всегда нужно помнить о том, что нельзя допускать эмоцио-
нального выгорания и перегрузок, которые негативным образом ска-
жутся на работе. Здесь также необходимо отметить важность умения 
воспринимать критику и работать с ней. И если будут разработаны 
и будут применяться методики для обучения этой компетенции в об-
разовательных учреждениях, то это поможет сэкономить время и силы 
будущему работодателю. Таким образом, стрессоустойчивость явля-
ется определяющим фактором для работы на производстве. Без этого 
качества все другие не так важны и не могут его перекрыть, только 
лишь временно сгладить, но в долгосрочной перспективе такие 
«сглаживающие» приемы не могут быть применены. 

Другой важной для рабочего soft-компетенцией является гиб-
кость. К гибкости можно отнести работу в режиме неопределенности 
и в условиях быстрой смены задач, когда от рабочего требуется быть 
готовым к изменениям и уметь принимать решения и задействовать 
дополнительные ресурсы, проявлять смекалку и навыки, которые бы-
ли получены в процессе работы. Разновидностью гибкости является 
универсальность рабочего (очень ценное качество, если им не зло-
употреблять и оценивать возможные риски). Сюда можно отнести 
и самоорганизацию в условиях многозадачности, что тоже является по-
лезным как для производства, так и для самого рабочего. 

Готовность к саморазвитию – еще одна важная в профессио-
нальной деятельности рабочего soft-компетенция, включающая в себя 
и профессиональный рост как специалиста, и развитие личных ка-
честв. Отметим, что нельзя как-то структурировать этот раздел, тут 
все индивидуально, поскольку один человек может отрабатывать мас-
терство одной операции до идеала, другой же в это время будет пы-
таться охватить как можно больше операций, которые, по его мне-
нию, важны. Поэтому, думается, необходимо определить направле-
ния развития будущих специалистов для достижения большего ре-
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зультата в работе. Сегодня нередкой бывает ситуация, когда рабочие 
могут банально не осознавать важности тех или иных факторов, 
влияющих на производство, потому что они не знают, что конкретно 
в этой отрасли является приоритетным, так как каждое направление 
имеет свои особенности. Поэтому, как справедливо отмечают Ю. В. Без-
укладникова и И. С. Ковалева, рабочим важно рассказывать (и пока-
зывать в форме практических занятий или каких-то других факульта-
тивов) как можно больше о предстоящих задачах и вещах, которые 
действительно будут востребованы в рабочем пространстве [12]. 

Завершающей soft-компетенцией в указанном перечне является 
коммуникативность, т. е. определяющий фактор возможностей и по-
тенциала нового рабочего, который будет влиять на дальнейший ре-
жим его работы в уже сложившемся коллективе. Вот почему, на наш 
взгляд, правы S. Fareri, N. Melluso, F. Chiarello и G. Fantoni, которые 
говорят о том, что в современном цифровом мире все больше внима-
ния уделяется навыкам межличностного общения [13]. У каждого ра-
бочего должно быть четкое представление о том, почему и как он дол-
жен взаимодействовать с другими участниками трудового коллектива, 
в противном случае происходит ошибка на начальном этапе форми-
рования задач, что неизбежно приводит к негативным последствиям. 
В связи с этим в статье О. П. Горьковской и других исследователей 
выделяется навык «переговорные компетенции» – умение найти под-
ход к собеседнику и направить разговор в конструктивное русло, 
стремиться, чтобы каждая сторона была довольна результатом обще-
ния, при этом уметь в критической ситуации проявить характер и быть 
жестким в своей позиции [6]. Также к данной soft-компетенции мож-
но отнести и активную жизненную позицию, и готовность к взаимо-
действию с другими людьми, что очень важно в современном мире, 
где живое общение отходит на второй план после виртуального, и это 
создает дополнительные проблемы между будущим специалистом 
и работодателем. Однако, к сожалению, сам работодатель может отри-
цать современные технологии и способы взаимодействия (например, 
мессенджеры), что будет негативно сказываться на результатах и затор-
маживать процесс производства. В связи с этим нельзя не отметить 
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необходимость совершенствоваться не только студентам, но и руко-
водству предприятий, внедряя и адаптируя новые технологии и методы. 

Разрыв между школьной программой и обучением в системе 
среднего профессионального образования или вузе сегодня очень ве-
лик, но еще больше разрыв между обучением профильной специаль-
ности и реальной работой. Об этом, в частности, говорят В. В. Дубиц-
кий с соавторами, указывая на проблему подготовки квалифициро-
ванного, с точки зрения ожиданий и требований работодателей, спе-
циалиста и дальнейшего трудоустройства выпускников [14, с. 17]. 
О несоответствии требованиям рынка труда качества подготовки спе-
циалистов именно в части развития soft-компетенций указывают 
В. В. Доброва и П. Г. Лабзина [15]. В связи с этим представляются 
очевидными необходимость сокращения такого расстояния и поиск 
эффективных путей подготовки специалистов в части развития их 
soft-компетенций, что, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению успешности на рынке предприятий, на которые такие специа-
листы устроятся. Отметим, что в этом должны быть заинтересованы 
не только руководители отдельно взятых предприятий, а все стейк-
холдеры системы профессиональной подготовки кадров по рабочим 
профессиям. 

Анализ универсальных компетенций, закрепленных в качестве 
результатов освоения профессиональной образовательной програм-
мы по любому направлению подготовки, позволил Д. П. Заводчикову, 
И. В. Осиповой и А. А. Шарову сделать вывод об их идентичности 
soft-компетенциям, а значит, приоритетной важности формирования 
в процессе профессиональной подготовки специалистов [16]. 

Г. Б. Михина и Р. И. Платонова считают важным внедрение в об-
разовательные программы планы развития soft-компетенций не столь-
ко на время обучения, сколько при дальнейшем поиске работы и успеш-
ном трудоустройстве. Кроме того, исследователи настаивают на том, 
что даже после трудоустройства специалисту необходимо продолжать 
развиваться в профессиональном плане, опираясь на заранее сплани-
рованную модель. Это поможет ему избегать профессионального за-
стоя и быстрого выгорания на работе. Также они описывают удачный 
опыт подходов к набору универсальных компетенций библиотеки 
компетенций WorldSkills Russia, Global Education Futures, Сбербанка 
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и НИУ «Высшая школа экономики». В результате экспертами этих 
организаций разработана Целевая модель компетенций 2025, состоя-
щая из трех универсальных навыков [17]: 

1. Когнитивные навыки (саморазвитие, управленческие навыки, 
достижение результатов, решение нестандартных задач, адаптивность). 

2. Социально-поведенческие навыки (коммуникация, межлично-
стные навыки, межкультурное взаимодействие). 

3. Цифровые навыки (создание систем, управление информаци-
ей (на них будут ориентироваться при формировании универсальных 
компетенций у молодежи)). 

Об организации командной работы над проектом во время обу-
чения как эффективной формы развития soft-компетенций (в частно-
сти, навыка межличностного общения) свидетельствуют результаты 
исследования, проведенного A. A. Younis, R. Sunderraman, M. Metzler 
и A. G. Bourgeois [18]. 

В заключение следует отметить, что к методам развития soft-
компетенций на производстве вполне обоснованно можно отнести 
формирование устойчивого мнения и продвижения идей посредством 
реальных результативных примеров, которые благоприятно сказыва-
ются на процессе работы и могут успешно применяться в будущем на 
производстве. Дальнейшее исследование данной проблематики может 
быть посвящено поиску и реализации возможных вариантов решения 
поставленных вопросов и адаптации этих решений к конкретным об-
разовательным программам для будущих специалистов, в чем заинте-
ресованы как крупные игроки рынка, так и частные производства. 
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Задача развития кадрового потенциала образовательных организа-
ций, стимулирования профессионального роста педагогических работни-
ков, в том числе через проведение конкурсов профессионального мастер-
ства, является одной из ключевых в национальной системе профессио-
нального роста педагогических работников Российской Федерации [1]. 

Значимость конкурсов профессионального мастерства как фор-
мы развития профессионализма и творчества педагогов, повышения 
профессиональной компетентности подтверждается тем, что сам фе-
номен конкурса выступает предметом педагогических исследований. 
О. В. Ройтблат отмечает, что «конкурс как средство развития творче-
ского потенциала педагога изучала Г. Ф. Привалова (2008); как сред-
ство повышения квалификации учителя – Е. М. Пахомова (2003); как ме-
ханизм развития профессионализма педагогов – В. А. Дубровская (2007); 
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как стимулирование творческой активности – Т. А. Соколова (1999). 
В настоящее время также интерес к конкурсу находит отражение 
в публикациях (И. Ю. Гирба, Н. И. Пекарских, Т. В. Пингачева, Н. А. Са-
фарова, И. В. Серафимович, К. В. Сметанина и др.)» [2, с. 97]. 

И. В. Воробьева, А. А. Головкина, Н. А. Звонарева, Ю. Б. Ники-
форов, А. Ю. Петров, Т. Н. Семенова рассматривают конкурсы как 
инструмент выявления уровня профессиональной квалификации и «ин-
тенсивный курс обучения» [3, с. 161]. В свою очередь, M. Johnson под 
преподавательским мастерством понимает способность не только обу-
чать предметным знаниям, но и воспитывать ценностные ориентации 
обучающихся [4]. Участие педагогического работника образователь-
ной организации в конкурсах профессионального мастерства способ-
ствует развитию и самой организации, поскольку участник конкурса 
становится носителем инновационных идей и проводником лучшего 
опыта коллег для своего коллектива. В работе И. В. Серафимович 
и Л. Н. Харавининой, посвященной исследованию организационно-пе-
дагогических условий проведения конкурсов профессионального мас-
терства, конкурсное движение рассматривается «как активная форма 
непрерывного профессионального образования педагогов» [5, с. 382]. 
По мнению авторов, конкурсное движение, с одной стороны, является 
своеобразным индикатором профессионализма педагогических работ-
ников, а с другой – механизмом мотивации их профессионального 
развития и саморазвития. А. А. Ковшова отмечает, что участие педа-
гогов в конкурсах профессионального мастерства способствует разви-
тию профессиональной коммуникации в педагогическом сообществе 
через презентацию профессиональных достижений, своих научных 
исследований, «благодаря участию повышается уровень педагогиче-
ского мастерства и уважения среди коллег, отмечается карьерный 
рост» [6, с. 9]. 

Н. И. Пекарских в своей работе говорит о важности создания ор-
ганизационно-управленческих условий конкурсов, к которым можно 
отнести разработку положений, приказов, иных регламентирующих 
документов, позволяющих участникам ориентироваться в цели и зада-
чах конкурса, определение экспертной группы, соблюдение этапности 
и регламента, обеспечения максимальной объективности оценки пред-
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ставленных результатов. «В свете этого нужно создать условия по 
психологической поддержке конкурсантов, обеспечить комфортные 
условия для участников в период подготовки и проведения соревно-
вания» [7, с. 142]. А. Г. Обоскалов, А. В. Машуков, А. В. Коптелов, рас-
сматривая конкурсы профессионального мастерства как особую практи-
ку повышения квалификации педагогов, отмечают важность научно-ме-
тодического сопровождения участников и организаторов таких конкур-
сов, целесообразность «разработки и использования в практической ра-
боте персонифицированных программ повышения квалификации в рам-
ках подготовки будущих участников конкурса… Необходимо сформи-
ровать систему, в которой участникам конкурса при подготовке будет 
обеспечена поддержка специалистов разной направленности, таких как 
психолог, методолог, дидактик, имиджмейкер, культуролог» [8, с. 68]. 

В настоящее время широкое распространение имеет практика 
участия педагогических работников образовательных организаций в кон-
курсах профессионального мастерства на уровне образовательных орга-
низаций, муниципалитетов, регионов и на федеральном уровне. В Сверд-
ловской области в 2018 г. в рамках указа губернатора Свердловской 
области (№ 411-УГ от 28.08.2018 г.) ежегодно проводятся областные 
конкурсы «Лидер в образовании», «Образование без границ», «Вос-
питать человека», «Мастер-наставник». Конкурсы «Мастер года», 
«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» проводятся как ре-
гиональные этапы всероссийских конкурсов, организованных Мини-
стерством просвещения Российской Федерации [9]. По данным Ми-
нистерства образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти в 2021 г. только в вышеназванных областных конкурсах профес-
сионального мастерства (имеющих очень высокий профессиональный 
уровень) приняли участие 369 человек – представителей разного типа 
образовательных организаций: учителя, преподаватели, мастера про-
изводственного обучения, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования и другие категории педагогических работников [10, с. 62]. 

ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический кол-
ледж» (далее ГАПОУ СО «ЕЭТК») в своей деятельности рассматри-
вает вовлечение педагогических работников в конкурсы профессио-
нального мастерства как одно из важнейших направлений работы 
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с кадрами с целью повышения качества подготовки специалистов для 
регионального рынка труда. 

Образовательный ландшафт ГАПОУ СО «ЕЭТК», формируемый 
на базе современной инфраструктуры (мастерские, лаборатории, спе-
циализированные центры компетенций), – это открытое образователь-
ное пространство, участниками которого являются разные категории 
граждан: школьники, студенты не только «ЕЭТК», но и других кол-
леджей и техникумов Свердловской области, представители предприя-
тий, лица предпенсионного и пенсионного возраста и др. В связи с этим 
меняются требования к содержанию и качеству профессиональной дея-
тельности педагогических работников колледжа, поскольку помимо 
педагогики и возрастной психологии они должны владеть основами 
андрагогики, быть уверенными пользователями онлайн-платформ, уча-
ствовать в сетевых формах реализации образовательных программ. 

Наша позиция созвучна точке зрения Л. А. Филимонюк и Н. Н. Ива-
новой, подчеркивающих необходимость развития предметной, ме-
тодической, научно-исследовательской, проектной, информационно-
коммуникационной, рефлексивной компетенций современного педа-
гогического работника системы среднего профессионального образо-
вания [11, с. 241]. Близка нам и точка зрения T. Wang, J. Ramdeo 
и C. McLaughlin, касающаяся роли изучения педагогических методик 
коллег других государств в профессиональном развитии [12]. Источ-
никами мотивации непрерывного развития профессиональных компе-
тенций педагога В. Д. Анисимова называет следующие факторы: 
«реализация новых ФГОС СПО, профессиональных стандартов, ду-
альное образование, повышающаяся конкуренция в международном 
конкурсе WorldSkills» [13, с. 30]. 

В рамках системы внутренней оценки качества образования 
в ГАПОУ СО «ЕЭТК» проводится ежегодное анкетирование среди 
педагогических работников в части удовлетворенности результатами 
профессиональной деятельности, а среди молодых педагогических 
работников – в части ожиданий от профессиональной деятельности [14]. 
Результаты анкетирования (рис. 1) показывают, что у педагогов кол-
леджа с разным профессиональным стажем и уровнем квалификации 
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есть серьезный запрос на профессиональное и творческое развитие, 
отсутствие рутинной работы, карьерный рост. 
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Рис. 1. Результаты анкетирования преподавателей 
«Ожидания от профессиональной деятельности», 2021 г. 

Безусловно, потребность в творчестве и отсутствии рутины пе-
дагогический работник может в полной мере реализовать в рамках 
учебного или воспитательного занятия. Но в этом случае всегда есть 
риски ограничения горизонтов развития рамками деятельности един-
ственной образовательной организации, поэтому участие в конкурсе 
профессионального мастерства позволит педагогическому работнику 
выйти на новые уровни взаимодействия с профессиональным сообще-
ством и повысить уровень своей профессиональной компетентности. 

Задача администрации ГАПОУ СО «ЕЭТК» – создание ком-
плекса условий, мотивирующих педагогических работников к разви-
тию таких важных составляющих профессиональной компетентности: 

1) умение выбирать и результативно использовать в процессе 
образовательной деятельности педагогические технологии; 

2) быть готовыми гибко внедрять в образовательные программы 
новое содержание в соответствии с запросами рынка труда; 

3) способность анализировать результаты своей профессиональ-
ной деятельности; 

4) готовность представлять собственные лучшие профессиональ-
ные практики в рамках педагогических форумов и конкурсов профес-
сионального мастерства. 
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В условиях многозадачной деятельности педагогических работ-
ников и наличия ресурсных дефицитов (временных, кадровых, мате-
риально-технических и иных) «организации адаптируют свои формы 
управления под те обстоятельства, которые им диктует постоянная 
динамика социальной ситуации, новые требования к результатам обу-
чения и воспитания, и создают условия для решения основных про-
блем. Необходимость быстрого и результативного реагирования на 
изменения требований ставит организации в ситуацию поиска совре-
менных результативных форм управления» [15, с. 78]. Об этом же 
рассуждают и исследователи A. Yadav и A. Prakash, особо выделяя 
среди влияющих на устойчивое профессиональное развитие педаго-
гов факторов находчивость и активное участие в различных инициа-
тивах [16]. В ГАПОУ СО «ЕЭТК» управленческой технологией, за-
крепленной в «Программе развития ГАПОУ СО “ЕЭТК”» (версии до 
2020, 2024 гг.) стало проектное управление на основе опорно-страте-
гической модели управления колледжем. 

В портфель проектов входят такие проекты, как «Наставник 
под ключ» и «Профессиональные и социальные лифты для каждо-
го», которые направлены непосредственно на развитие профессио-
нальной компетентности и возможности построения вертикальной 
и горизонтальной карьеры любого педагогического работника кол-
леджа. Участие в конкурсах педагогического мастерства – часть до-
рожных карт по реализации названных проектов. В зависимости от 
уровня квалификации, опыта, личностных особенностей педагога для 
него адресно создаются условия для участия в конкурсе профессио-
нального мастерства на том уровне, который максимально позволит 
реализовать его потенциал и поставить задачи ближайшего профес-
сионального развития. 

Можно назвать основные системные принципы, на основе ко-
торых происходят вовлечение и подготовка педагогических работни-
ков ГАПОУ СО «ЕЭТК» к участию в конкурсах профессионального 
мастерства: 

● непрерывность и последовательность развития профессиональ-
ной компетентности педагогов через системы дополнительного про-
фессионального образования, в том числе по программам, реализуемым 
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на базе мастерских колледжа, через обогащение методического и тех-
нологического инструментария; 

● использование технологий наставничества с помощью реали-
зации моделей «преподаватель – преподаватель», «руководитель – пре-
подаватель»; 

● обеспечение личностного роста и формирования/развития управ-
ленческих компетенций на основе рефлексии собственных достиже-
ний, через проведение форсайт-сессий, вовлечение педагогических ра-
ботников в работу проектных групп, в том числе в качестве руководи-
телей проектов; 

● ориентирование профессионального развития педагогического 
работника на формирование мотива достижения успеха в конкурсе 
и в постконкурсный период; 

● создание действенных инструментов мотивации участия в кон-
курсах профессионального мастерства (моральное и материальное 
стимулирование: предоставление возможностей выстраивания верти-
кальной и горизонтальной карьеры, система стимулирующих и пре-
миальных выплат). 

Работа по содержательной подготовке и методической поддерж-
ке педагогических работников в ГАПОУ СО «ЕЭТК» ведется методи-
ческой службой колледжа на протяжении всего учебного года, и вклю-
чает в себя следующие элементы: 

1) формируется портфолио профессионального развития каждо-
го педагогического работника; 

2) ежегодно составляется календарь участия педагогических ра-
ботников в конкурсах профессионального мастерства разных уров-
ней: внутриколледжного, регионального, межрегионального, всерос-
сийского. 

Начальной ступенью для большинства педагогов колледжа ста-
ли ежегодные внутриколледжные конкурсы «Преподаватель – лидер 
“ЕЭТК”» (с призовым фондом) и конкурс методического обеспечения 
учебного занятия. 

Действенность системы вовлечения педагогических работни-
ков колледжа в участие в конкурсах профессионального мастерства 
ГАПОУ СО «ЕЭТК» подтверждена результатами: ежегодное значение 
показателя участия в конкурсах профессионального мастерства раз-
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ного уровня составляет почти стопроцентную вовлеченность педаго-
гического коллектива – 120–130 чел. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Динамика участия педагогических работников ГАПОУ СО «ЕЭТК» 

в конкурсах профессионального мастерства за 2017–2021 гг. 

Начиная с 2013 г. по настоящее время, 13 преподавателей и мас-
теров производственного обучения стали призерами и победителями 
конкурса на соискание премии губернатора Свердловской области 
в номинациях «Мастер-наставник» и «Педагогический дебют», а ди-
ректор колледжа В. В. Вертиль – призером этого конкурса в номина-
ции «Лидер в образовании». Преподаватель колледжа, заведующий 
мастерской «Хлебопечение» Д. М. Кадочников стал победителем пер-
вого Всероссийского конкурса «Мастер года» в 2021 г. 

Почему важно участвовать в конкурсах профессионального мас-
терства? На наш взгляд, конкурс любого уровня – это площадка профес-
сионального общения, обмена мнениями, презентаций лучших практик. 

В завершении приведем цитату С. И. Курицыной: «Что будет, если 
не участвовать в конкурсе? Конечно, Земля от этого не перестанет вра-
щаться. Но многие проблемы педагогов так и останутся без решения, 
вспыхнувшее желание попробовать себя в новой роли будет отложено, 
но не забыто! В будущем сознание настойчиво напоминает человеку 
о его несбывшемся желании и необходимости что-то делать» [17, с. 76]. 
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Синхронизация образовательной деятельности профессиональ-
ных образовательных организаций среднего профессионального обра-
зования (ПОО СПО) с запросами бизнеса и региональных экономик 
как задача внесена в актуальную повестку развития СПО с 2013 г., 
с момента принятия «Стратегии развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года» [1]. По сути этим документом впер-
вые с начала 90-х гг. прошлого века государство актуализировало зада-
чи системной кадровой подготовки в интересах экономики, значение 
которых было завуалировано на предыдущем этапе развития страны. 
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Несмотря на почти 10-летний период с момента публичной ак-
тивации задачи, сам процесс синхронизации деятельности образова-
тельных организаций с запросами бизнеса и региональных экономик 
получил наибольшее развитие в последние пять лет на фоне мощного 
развития движения «Молодые профессионалы. Россия» [2, 3], внедре-
ния механизмов демонстрационного экзамена в деятельность органи-
заций системы СПО [4], расширения прецедентов государственно-
частного партнерства (ГЧП) между компаниями крупного бизнеса, 
региональными органами власти в модернизации систем СПО на при-
мере кейсов Челябинского трубопрокатного завода, Госкорпорации 
«Росатом», ПАО  «НЛМК», с одной стороны. С другой стороны, за-
дачи синхронизации получили свою признанную прописку в повестке 
развития образования благодаря продвижению Регионального стан-
дарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 
Агентства стратегических инициатив [5] и оформлению стратегиче-
ской инициативы Министерства просвещения – федерального проекта 
«Профессионалитет» [6]. 

В ближайшие 3 года для колледжей, техникумов и региональ-
ных систем профессионального образования будут иметь первоочеред-
ное значение вопросы эффективного методического и технологиче-
ского обеспечения процессов и задач синхронизации: от изучения за-
просов и изменяющихся технологических циклов деятельности ком-
паний малого, среднего и крупного бизнеса до оперативной синхро-
низации образовательных программ и деятельности колледжей с уче-
том запросов бизнеса, экономики и молодежи регионов. 

Так, уже сегодня группа ученых ФГАОУ ВО «Российский госу-
дарственный профессионально-педагогический университет» предста-
вила теоретико-методологическое обоснование оригинальной модели 
подготовки педагогических кадров к реализации федерального проек-
та «Профессионалитет», одним из ключевых условий реализации ко-
торой является формирование кластера, обеспечивающего взаимодей-
ствие организаций системы СПО с предприятиями реального сектора 
экономики [7]. 

Проведенный анализ социально-экономических причин создания 
проекта «Профессионалитет» позволяет В. И. Блинову и Л. Н. Курте-
евой говорить о его объективной необходимости, так как содержит 
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подходы и принципы к обновлению содержания профессионального 
образования, интенсификации развития профессиональных образова-
тельных организаций и сокращению сроков обучения [8]. 

Группа проектов «Карьера в России» (далее КВР), объединяя 
ряд научно-внедренческих компаний и сообществ экспертов сферы 
профессионального и корпоративного обучения [9], последовательно 
с 2008 г. тиражирует лучшие практики кадровой подготовки и при по-
мощи сетевых исследований передает командам колледжей, универ-
ситетов компетенцию кадрового партнерства с большим числом про-
фильных компаний и работодателей для последующей синхронизации 
образовательной деятельности с запросами бизнеса и молодежи. 

Кадровое партнерство представляет собой модель технологического 
сотрудничества образовательных организаций с компаниями и работода-
телями, целью которого является обеспечение эффективного воспроиз-
водства трех групп квалифицированных специалистов: молодых профес-
сионалов, наставников профессионального обучения для бизнеса и образо-
вания, наставников профессионального образования (тренеров для тренеров). 

Кадровое партнерство осуществляется на основе регулярного изу-
чения, верификации запросов бизнеса, молодежи и команд ПОО СПО 
к эффективной подготовке молодых профессионалов, способных к устой-
чивому профессиональному и карьерному развитию на рынках труда 
регионов и в структуре экономики страны. 

Кадровое партнерство реализуется в синхронизированной дея-
тельности колледжей и техникумов на уровне основных и дополни-
тельных образовательных программ, проектной и внеучебной работы, 
программ воспитания с учетом специфики приобретаемых обучающи-
мися специальностей, профессий. 

Для выполнения своей миссии КВР ежегодно приглашает при-
нять участие в исследованиях колледжи, университеты, которые, в свою 
очередь, готовы делегировать студентам основную роль в карьерной 
деятельности в стенах организации: от нетворкинга с бизнесом, изу-
чения его запросов, организации различных профессиональных проб 
до построения собственной образовательной и карьерной траектории 
на основе приобретенного опыта сотрудничества, вплоть до момента 
закрепления трудовых отношений. Для этого экспертная команда КВР 
открывает специализированную исследовательскую конференцию «Мас-
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терская кадрового партнерства». Здесь команды студентов и препода-
вателей-наставников осваивают методики и технологии для проведе-
ния масштабных исследований, получают поддержку в ходе его про-
ведения от федеральных экспертов, бизнес-тренеров КВР, приглаша-
ют к диалогу большие группы профильных компаний. Команда КВР 
помогает колледжам, университетам сформировать широкий пул кад-
ровых партнеров. Технологическая карта «Мастерской кадрового парт-
нерства» представлена на сайте [10]. 

Командам студентов в КВР-исследовании принадлежат все роли: 
нетворкеров, коммуникаторов, аналитиков, проектировщиков улуч-
шений на основе запросов бизнеса и молодежи. Студенты действуют 
при поддержке экспертных команд: сообщества КВР и педагогов-настав-
ников колледжа. 

Модель исследований КВР также базируется на партнерстве 
сторон, в котором эксперты КВР отвечают за методологию исследо-
вательской деятельности, выверенность гипотез и достоверность дан-
ных, выводов. Одновременно КВР предлагает колледжам применять 
инструментарий исследовательского проекта в формате важнейшей 
профессиональной стажировки для обучающихся 1-х и 2-х курсов. Во 
время стажировки обучающиеся не только эффективно вовлекаются 
в реализацию сложного проекта, но и приобретают новый образова-
тельный опыт, осваивают технологии избыточного нетворкинга с боль-
шим числом потенциальных работодателей, «прокачивают» ключевые 
умения самоорганизации, самоменеджмента и аналитической деятель-
ности. Кроме того, как пишет Н. А. Ракитина, «при прохождении прак-
тики студенты имеют возможность получить ответы на большинство 
вопросов, связанных с выбранной профессией, используя в полной мере 
разнообразную аппаратуру и устройства, функционирующие на пред-
приятии. Также они получают информацию о перспективах развития 
предприятия и потребности в специалистах, о сущности и значимости 
выбранной ими специальности, о необходимости постоянного само-
совершенствования» [11, с. 100]. В этой связи несложно провести 
аналогию с дуальным образованием, которое широко распространено 
в европейских странах (Австрия, Германия, Венгрия и пр.), роль ко-
торого, как отмечает З. Ф. Чаба, заключается в возможности подгото-
вить молодых специалистов для полноценного устройства на пред-
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приятия по завершению своего обучения, заложить в них основу (зна-
ния, умения, навыки), необходимую для дальнейшей работы на пред-
приятии, а главное, приобрести современные профессиональные зна-
ния в реальной рабочей сфере [12]. 

Таким образом, сложная и трудоемкая задача настройки добро-
желательных отношений колледжа, техникума с большим числом про-
фильных компаний и предприятий для «снятия» их актуального за-
проса на кадровую подготовку и последующего согласования вариан-
тов и форматов партнерства, практически на 80 % не возлагается, но 
предлагается обучающимся в качестве увлекательного кейса и 7-не-
дельного исследовательского путешествия, стажировки. 

И, как показывает практика КВР с 2020 г., задача на 100 % решает-
ся студентами с успехом. Они «добывают» и контакты, и интервью 
с компаниями и предприятиями, до 40 % которых являются для руково-
дителей колледжей и образовательных программ новыми. Но самое 
важное, что по результатам такого рода исследовательской стажировки 
обучающиеся 1–2-х курсов становятся осознанными держателями дос-
товерных представлений о доступных возможностях развития карьеры 
по приобретаемой профессии, специальности в своем регионе и базы 
персональных контактов с узнаваемыми работодателями (рисунок). 

 

 
Возможности для студентов образовательных организаций 

от взаимодействия с бизнесом 

Достижение подобного результата создает базовую предпосыл-
ку для быстрой синхронизации деятельности организаций СПО с за-
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просами бизнеса на уровне студентов, которые по итогам исследова-
тельской стажировки владеют пониманием требований бизнеса к себе 
в качестве работников, распознают поощряемые бизнесом способы 
профессионального и карьерного развития. Тем более, что в оригиналь-
ной формуле КВР-исследования спроектированы три среза данных: от 
бизнеса, от преподавателей и от самих студентов с 1-го по 4-й курс. 

Команды колледжей в режиме реального времени наблюдают на 
цифровой платформе исследования всю палитру мнений и запросов 
сторон, свободны в выработке быстрых договоренностей для синхро-
низации и партнерства. 

Функциональная особенность описываемого подхода, своего ро-
да «запрограммированность» его на успех, заключаются в том числе 
в технологичности: 

● все базовые гипотезы, и даже опросники для интервью выра-
батываются вместе со студентами, преподавателями и представителя-
ми бизнеса, отвечают их ожиданиям и перспективам; 

● в течение всех семи недель в ходе исследования-стажировки 
команды колледжей-участников организуют регулярные фокус-груп-
пы для качественного и перекрестного анализа получаемых данных 
и трехстороннего обсуждения выявляемых разрывов и проблем; 

● на финальном этапе исследования студенты вместе с предста-
вителями компаний вырабатывают и представляют предложения по 
улучшению образовательного процесса; преподаватели с представите-
лями компаний вырабатывают дорожные карты кадрового партнерства 
на текущий календарный год. 

Все предложения и решения адресованы руководителям образо-
вательных организаций и могут быть поддержаны ими. 

Представляется важным показать фактические результаты ис-
следовательского подхода, обеспечивающего оперативную синхрони-
зацию образовательной деятельности ПОО СПО с запросами бизнеса 
на выборке данных 2021 г. 

В качестве гипотез межрегионального исследования 2021 г. бы-
ли выбраны следующие: 

1. У компаний и ПОО СПО имеются ограниченные возможности 
для эффективного сотрудничества в целях подготовки кадров. 
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2. Компании и ПОО СПО в кадровой подготовке обладают воз-
можностями для эффективного снятия барьеров и препятствий на пу-
ти к сотрудничеству. 

3. Молодые профессионалы – студенты ПОО СПО могут эффек-
тивно выступать в качестве организаторов полноценного сотрудни-
чества ПОО СПО с большим числом компаний и работодателей, осу-
ществлять масштабную исследовательскую деятельность для изуче-
ния запросов бизнеса, сверстников к подготовке кадров. 

397 студентов и наставников из команды – 2021 смогли на осно-
ве открытых коммуникационных данных пригласить и вовлечь в нет-
воркинг 2051 компанию в 12 регионах исследования. 93 % компаний 
представляют малое предпринимательство и средний бизнес. 

Ключевые данные исследования 2021 г. для оптимальной син-
хронизации СПО с запросами бизнеса предстали следующим образом. 

Во-первых, по сравнению с 2020 г. большее число компаний 
рассматривают кадровую подготовку в числе приоритетных бизнес-
процессов (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка значения подготовки кадров в компании 

Приоритетные ответы 
представителей компаний В 2020 г., % В 2021 г., % 

Вопрос в приоритете, компания «выра-
щивает свои кадры» 

29,7 50,9 

Это часть бизнес-процессов. Сотрудни-
чаем со всеми эффективными партнера-
ми в образовании и в подборе персонала

43,7 41,59 

Подбираем, «покупаем» «готовые» кад-
ры, не вкладываемся в подготовку 

26,6 21,5 

 
Во-вторых, оценка рынка поставщиков кадров распределяется 

следующим образом. Колледжи, ведущие подготовку по профильным 
специальностям, выступают в качестве основных поставщиков кадров 
для 59,7 % компаний, открытый рынок труда – для 53,1 %, универси-
теты – для 30,1 % компаний. Стоит заметить, что в разрезе регионов 
роли поставщиков кардинально меняются. В регионах с высокой эко-
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номической, миграционной активностью (Москва, Нижний Новгород, 
Калининград и др.) лидирует открытый рынок труда. 

В-третьих, компании транслируют образовательным организа-
циям высокую готовность к вовлечению студентов для их знакомства 
и присвоения специфики профессиональной деятельности. Ранжиро-
ванные ответы (табл. 2) показывают, что компании в состоянии соз-
дать площадки для профессиональной активности тысяч студентов. 

Таблица 2 

Оценка готовности к раннему вовлечению студентов – 
молодых профессионалов в производственные процессы компании 

Ответы на вопрос «Сколько студентов Вам важно 
вовлечь в кадровую подготовку с учетом специфики 

вашей компании в год?» 

Количество 
компаний, % 

Не более 5 студентов старших курсов в качестве кад-
рового резерва 

37,06 

Не более 10 студентов 2–3-го курсов в качестве уча-
стников кадровых программ компании 

21,16 

Не более 1 группы студентов для популяризации 
профессии, hr-брендинга и брендинга профессии 

7,02 

Готовы к взаимодействию со всеми студентами по про-
фессии / специальности, видеть и выбирать «наших» 

20,33 

У нас нет такой задачи и потребности 21,16 
 
Далее отметим, что для компаний – участниц исследования язык 

процесса профессионального обучения не является чужеродным. В то 
же время значение традиционных компонентов для кадровой подго-
товки компании оценивают по своей логике (табл. 3), по которой в це-
лях настройки партнерства стоит следовать образовательным органи-
зациям. Рейтинг первых значений выглядит следующим образом: 

1) вовлечение мастеров и наставников в практическое обуче-
ние (47,3 % компаний данный компонент для кадрового партнерства 
считают приоритетным); 

2) совместное формирование системы оценки (38,1 %); 
3) совместная работа по карьерному развитию и трудоустрой-

ству (22,4 %). 
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Таблица 3 
Оценка приоритетных компонентов (шагов) для кадрового партнерства 

Компонент кадрового партнера Количество 
компаний, % 

Вместе формируем систему оценки компетенций, ква-
лификаций выпускников 

38,13 

Вовлекаем мастеров, наставников компаний в практи-
ческое обучение 

47,25 

Вместе строим логику эффективного обучения студентов 23,99 
Вместе отбираем значимое содержание профессио-
нального обучения 

19,75 

Вместе ведем карьерное развитие студентов, находим 
варианты трудоустройства 

22,38 

Вместе ведем работу по профориентации и популяри-
зации бренда компании, колледжа 

16,72 

Другое 7,7 
 
Анализ ключевых запросов бизнеса к кадровой подготовке показал, 

что бизнес в своем запросе к профессиональному образованию настаивает 
на практическом обучении для развития профессиональных компетенций 
(hard skills), проектной работе по профессии и на большем доступе ком-
паний к практической подготовке синхронно с преподавателем (табл. 4). 

Таблица 4 
Оценка ключевых запросов бизнеса к кадровой подготовке 

Ключевой запрос Количество 
компаний, % 

Студентам: давать больше проектной деятельности по 
профессии 

39,4 

Студентам: давать больше практического обучения, в том 
числе на рабочих местах в компаниях для развития hard skills 

65,14 

Колледжам: давать больше участия бизнеса в подго-
товке студентов 

18,63 

Преподавателям: регулярно синхронизировать програм-
мы и методы подготовки с мастерами из бизнеса 

20,53 

Студентам вместе с колледжами: больше «прокачи-
вать» soft skills 

11,36 

Другое 1,85 
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Бизнес сегодня абсолютно практичен в своем понимании пред-
назначения образовательных программ и выбирает компоненты, ко-
торые обладают преимущественными возможностями для практиче-
ского освоения молодыми профессионалами реалий профессий. Оди-
наково высоко оценивает все, что может повлиять на приобретение 
практического профессионализма в годы обучения (табл. 5). 

Таблица 5 
Оценка значимости компонентов основной образовательной программы 

Компонент и формат реализации 
основной образовательной программы 

Количество 
компаний, % 

Эффективная логика практического обучения на основе 
технологического цикла в профессиональной деятельности 

45,43 

Много практик на рабочих местах 40,35 
Эффективные форматы быстрого и качественного научения 38,38 
Стажировки для освоения технологий 30,21 
Эффективные форматы работы в команде 24,79 
Включенность наставников от компаний в обучение 24,3 
Эффективные форматы индивидуальной работы 19,72 
Спецмодули для получения компетенций и квалифи-
каций для работы в технологическом цикле 

14,3 

Спецмодули для получения допусков 6,13 
Другое 2,18 

 
Наконец, заметим, что бизнес корректен и сбалансирован в предос-

тавлении необходимых и имеющихся возможностей для карьерного раз-
вития и трудоустройства выпускников колледжей, транслирует образо-
вательным организациям широкую платформу для ранней интеграции 
студенчества в реальные производственные отношения (табл. 6). 

Таблица 6 
Оценка возможностей компаний для профессионального 

карьерного развития и трудоустройства студентов 
Возможность Запрос, % Реализация, %

1 2 3 
Стажировки 65,58 59,73 
Обучение на рабочем месте 58,41 53,49 
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Окончание табл. 6

1 2 3 
Оплачиваемые практики 36,86 28,28 
Вакансии на временное и постоянное 
трудоустройство 

28,82 27,99 

Самостоятельность, персональная эффек-
тивность студента и его личная актив-
ность, настойчивость в развитии 

22,82 12,82 

Адекватная рыночная зарплата сообраз-
но квалификации и мастерству 

20,58 18,97 

Ученический договор для подготовки 
в качестве кандидата на рабочее место 

18,14 13,9 

Целевые стипендии 16,38 12,19 
Поддержка отличников учебы 15,55 11,12 
Практики проб, хакатоны по профессиям 13,7 8,43 
Кейс-чемпионаты 6,58 3,95 

 
В настоящей статье приведены частичные данные, полученные 

в ходе нетворкинга с бизнесом, и те данные, которые хорошо коррели-
руются с исследованиями других ученых, проводимых как в России, так 
и зарубежных странах. Так, положительная связь между трудоустройст-
вом выпускников фирм и сотрудничеством между промышленностью 
и профессиональными образовательными организациями была установ-
лена в результате исследования датского ученого D. F. Guerrero [13]. 
О призыве преподавателей и бизнес работать вместе, чтобы предоста-
вить будущим выпускникам больше возможностей для трудоустройства, 
говорят и английские исследователи I. P. Herbert, A. T. Rothwell, J. L. Glo-
ver и S. A. Lambert [14]. Данный призыв становится особо актуальным, 
если обратиться к результатам исследования Т. Л. Клячко и Е. А. Семио-
новой, согласно которым большинство выпускников сегодня задумыва-
ются о поиске работы лишь по окончании обучения в профессиональной 
образовательной организации, что, как следствие, зачастую приводит 
к разочарованности в первой работе (особенно по полученной специаль-
ности) и ее смене [15]. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования в пол-
ном объеме демонстрируют широкие возможности и доступность 
компаний действующего российского бизнеса для взаимодействия 
и кадрового партнерства с колледжами, техникумами. И одновремен-
но показывают результативность и масштабность исследовательского 
подхода, которым могут пользоваться команды колледжей, технику-
мов для регулярной и эффективной синхронизации своей деятельно-
сти с запросами и бизнеса, и молодежи. 

Список источников 

1. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 
на период до 2020 года / М-во образования и науки Рос. Федер. М., 2013. 
58 с. URL: https://minprofobr.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/ 
Стратегия подготовки рабочих кадров.pdf?ysclid=l2rnx4sx3h. 

2. Коновалов А. А. Подготовка к чемпионату WorldSkills Russia 
по компетенциям креативной экономики // Непрерывное образование: 
теория и практика реализации: сб. материалов 4-й Междунар. науч.-
практ. конф. Екатеринбург, 2021. С. 186–188. 

3. Петров Е. Е. Подготовка результативного участника финала 
национального чемпионата по методике Worldskills // Профессиональ-
ное образование и рынок труда. 2018. № 3. С. 49–56. 

4. Токенова Г. С. Демонстрационный экзамен как инновацион-
ная форма контроля успеваемости студентов // Инновационная науч-
ная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 
2021. № 1 (4). С. 16–23. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-1-16-23. 

5. Региональный стандарт кадрового обеспечения промышлен-
ного (экономического) роста / Агентство стратегических инициатив: 
сайт. URL: https://asi.ru/leaders/initiatives/education_leaders/staffing_standard. 

6. Федеральный проект «Профессионалитет» // Минпросвеще-
ния России: официальный интернет-ресурс. URL: https://edu.gov.ru/ 
press/5042/federalnyy-proekt-professionalitet/. 

7. Мастер производственного обучения 2.0: кадровый потенциал 
проекта «Профессионалитет» / В. В. Дубицкий [и др.] // Образование 
и наука. 2022. Т. 24, № 1. С. 67–100. https://doi.org/10.17853/1994-5639-
2022-1-67-100. 



С. С. Гиль 

 

80 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

8. Блинов В. И., Куртеева Л. Н. Профессионалитет – новая сущ-
ность и старые смыслы // Техник транспорта: образование и практика. 
2021. Т. 2, № 3. С. 248–255. https://doi.org/10.46684/2687–1033.2021.3.248–255. 

9. КВР: Карьера в России: платформа / Фонд «Интеллектуаль-
ный альянс». URL: http://kvrus.ru. 

10. Мастерская кадрового партнерства 2021: Технологическая 
конференция // КВР: Карьера в России: платформа. URL: https:// 
www.kvrus.ru/mkp2021. 

11. Ракитина Н. А. Взаимодействие профессионального образо-
вания с рынком труда на основе социального партнерства // Иннова-
ционная научная современная академическая исследовательская тра-
ектория (ИНСАЙТ). 2020. № 3 (3). С. 97–106. 

12. Чаба З. Ф. Роль дуального образования в системе среднего 
профессионального образования Венгрии // Профессиональное обра-
зование и рынок труда. 2021. № 3 (46). С. 107–111. https://doi.org/ 
10.52944/PORT.2021.46.3.009. 

13. Guerrero D. F. Industry–university collaboration in rural and 
metropolitan regions: What is the role of graduate employment and exter-
nal non-university knowledge? // Journal of Rural Studies. 2020. Vol. 78. 
P. 516–530. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.03.007. 

14. Graduate employability, employment prospects and work-readi-
ness in the changing field of professional work / I. P. Herbert [et al.] // The 
International Journal of Management Education. 2020. Vol. 18, iss. 2. 
https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100378. 

15. Клячко Т. Л., Семионова Е. А. Трудоустройство выпускни-
ков системы среднего профессионального образования // Экономиче-
ская политика. 2018. № 2. С. 100–125. https://doi.org/10.18288/1994-
5124-2018-2-06. 

 
Статья поступила в редакцию 05.04.2022; одобрена после рецензирования 

22.04.2022; принята к публикации 29.04.2022. 
The article was submitted 05.04.2022; approved after reviewing 22.04.2022; ac-

cepted for publication 29.04.2022. 



Опыт внедрения системы социально-психологического тестирования студентов колледжа

 

INSIGHT. 2022. № 2 (10) 81 

Научная статья1 

УДК 377.011.32-052:[159.9.07:004] DOI: 10.17853/2686-8970-2022-2-81-94 
М. В. Ляховец, Е. Н. Мамаева, И. Н. Гаан, Ю. К. Киселева 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Михаил Васильевич Ляховец
кандидат технических наук, доцент, директор 

Кузбасский колледж архитектуры,
строительства и цифровых технологий,

Новокузнецк, Россия 
lyakhovets_mv@kasict.ru,

https://orcid.org/0000-0002-7752-3630 

Екатерина Николаевна Мамаева
заместитель директора по воспитательной работе 

Кузбасский колледж архитектуры,
строительства и цифровых технологий,

Новокузнецк, Россия 
mamaeva_en@kasict.ru,

https://orcid.org/0000-0002-6808-2837 

Ирина Николаевна Гаан
педагог-психолог 

Кузбасский колледж архитектуры,
строительства и цифровых технологий,

Новокузнецк, Россия 
i.gaan@kasict.ru,

https://orcid.org/0000-0002-3967-3371 

Юлия Константиновна Киселева
преподаватель 

Кузбасский колледж архитектуры,
строительства и цифровых технологий,

Новокузнецк, Россия 
yu.kiseleva@kasict.ru,

https://orcid.org/0000-0002-0350-3549 
 

                                                 
1© Ляховец М. В., Мамаева Е. Н., Гаан И. Н., Киселева Ю. К., 2022 



М. В. Ляховец, Е. Н. Мамаева, И. Н. Гаан, Ю. К. Киселева 

 

82 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

Аннотация. Представлены результаты апробации одного из решений вопросов 
цифровизации деятельности воспитательной службы организации среднего профессио-
нального образования с использованием новых инструментов оценивания социально-
психологического диагностирования. Показан потенциальный инструмент эффективно-
го формирования профилактических и коррекционных мероприятий при определении 
основных направлений воспитательной работы с обучающимися, позволяющий снизить 
порог адаптации студентов к условиям обучения в организациях среднего профессио-
нального образования. Предложен инструмент для формирования цифрового следа со-
циально-психологического состояния обучающихся этих организаций. 

Ключевые слова: автоматизированная система, психодиагностическое тести-
рование, среднее специальное образование, воспитательная работа, цифровой след 
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Формирование личности – многоступенчатый процесс, завися-
щий от множества факторов. В период начального профессионально-
го обучения молодые люди осваивают новые способы познавательной 
деятельности, у них происходит перестройка всей системы ценност-
ных ориентаций. 

Приоритетной задачей воспитательной службы является создание 
благоприятных условий для формирования и развития психолого-педа-
гогических компетенций обучающихся. Также в задачи воспитательной 
службы входят формирование ценностей здоровья и безопасного образа 
жизни, формирование коммуникативных навыков у обучающихся, сни-
жение рисков их дезадаптации, негативной социализации, развитие их 
творческой индивидуальности, интересов и склонностей [1]. 

Здесь на помощь воспитательной службе приходит психологи-
ческая диагностика, которая направлена на измерение той или иной 
психологической функции, на выявление характерологических, инди-
видуально-личностных характеристик, а также на изучение склонно-
стей и интересов обучающихся. 
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Известны и хорошо апробированы методы социально-психоло-
гической диагностики в образовательных организациях для выявле-
ния профессиональной ориентации обучающихся [2], адаптации мо-
лодых людей к обучению в организациях высшего образования [3], 
адаптации молодых специалистов к специфике производственных пред-
приятий [4]. Также используются в образовательных организациях и ме-
тоды психолого-педагогической диагностики личностных достижений 
студентов [5]. Однако с повышением приоритета формирования лич-
ности, духовного развития и нравственных ценностей все более остро 
встает вопрос разработки и внедрения новых методик, помогающих 
выстраивать работу воспитательной службы профессиональной обра-
зовательной организации с учетом потребностей и дефицитов студентов. 
Специалистами воспитательной службы ГАПОУ «Кузбасский колледж 
архитектуры, строительства и цифровых технологий» разработана ме-
тодика комплексной диагностики, которая позволяет наиболее точно 
не только выявлять психологические особенности студента (инди-
видуума), но и показывать социально-психологическую характеристи-
ку студенческой группы. 

Здесь необходимо отметить следующее: чем эффективнее будет 
произведена начальная диагностика при поступлении в колледж, тем 
более грамотно может быть построена работа по формированию лич-
ности студента как будущего специалиста и гражданина. При совре-
менном положении дел, когда количество специалистов воспитатель-
ной службы ограничено и требуется произвести тестирование и ана-
лиз большого количества абитуриентов и студентов, выходом являет-
ся использование инструментария информационных технологий. На 
основе методики комплексной диагностики для автоматизации про-
цессов тестирования и анализа результатов разработана автоматизи-
рованная информационная система «Система психодиагностического 
тестирования обучающихся среднего профессионального образова-
ния» [6]. Данная система является частью цифровой образовательной 
платформы среднего профессионального образования (ЦОП СПО), 
которая интегрирует функции мониторинга, учета и управления в об-
разовательном процессе [7, 8, 9]. 

Целью работы, представленной в данной статье, является отра-
жение основных результатов апробации автоматизированной инфор-
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мационной системы «Система психодиагностического тестирования 
обучающихся среднего профессионального образования» (система со-
циально-психологического тестирования). В ходе внедрения и апро-
бации системы решаются следующие задачи цифровизации деятель-
ности организаций СПО: 

● автоматизация процесса тестирования абитуриентов на этапе 
поступления в колледж; 

● автоматизация процесса периодического тестирования студен-
тов колледжа в процессе обучения; 

● формирование цифрового следа социально-психологического 
состояния обучающихся и студенческих групп на протяжении всего 
периода обучения в колледже; 

● рассылка уведомлений психологам о выявлении тестируемых 
в «пограничном» состоянии; 

● формирование управленческих решений со стороны психоло-
гов и педагогов образовательной организации на основе результатов 
тестирования. 

В процессе развития личности растущего человека как будущего 
специалиста и гражданина общества особую роль играет начальный 
этап его профессионального обучения. 

Старший подростковый и младший юношеский возраст, когда 
начинается профессиональное обучение в профессионально-образова-
тельных организациях, является сензитивным (чрезвычайно чувстви-
тельным) к развитию мировоззренческих основ, профессиональных 
взглядов, качеств, установок. В это время наиболее легко и успешно 
формируются профессиональная мотивация и профессиональный ин-
теллект. 

Комплексная диагностика предназначена для оценки личност-
ных особенностей студентов, их индивидуально-психологических ка-
честв, интересов, предпочтений, склонностей, мировоззренческих 
ценностей и установок с целью дальнейшей прогностической работы 
по развитию и воспитанию личности. При составлении тестового оп-
росника данной диагностики предпочтение отдавалось психологиче-
ским тестам с небольшим количеством вопросов, валидным, показав-
шим надежные результаты. В опросник также были включены и до-
полнительные тесты, составленные на основе воспитательной про-
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граммы колледжа. Опросник комплексной социально-психологичес-
кой диагностики включает в себя следующие блоки: 

1. Блок определения и оценки интересов, склонностей и пред-
почтений личности. Данный блок призван выявлять уровень развития 
респондента по 4 основным кластерам: спорт, художественное твор-
чество, общественная деятельность, научно-исследовательская деятель-
ность (опросник разработан психологами колледжа). 

2. Блок оценки направленности личности. Используется для оп-
ределения личностных результатов реализации программы воспитания 
обучающихся. В соответствии с программой воспитания определены 
общие для всех специальностей колледжа 12 личностных результатов, 
формулировки которых разработаны с учетом требований Федерально-
го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [10] в части формирования у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Оте-
чества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, в части формирования взаимного уваже-
ния, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-
гонационального народа Российской Федерации, природе и окружаю-
щей среде, бережного отношения к здоровью, а также эстетических 
чувств и уважения к ценностям семьи. Опросник по данному блоку 
был разработан психологами колледжа; при обработке и анализе ре-
зультатов тестирования определяются обобщенные направления: волон-
терство, здоровьесохраняющие технологии, патриотизм, семейные цен-
ности, толерантность, цифровые технологии. 

3. Блок выявления уровня коммуникативных и организаторских 
способностей личности, основывающийся на методике выявления 
уровня развития коммуникативных и организаторских способностей 
личности (авторы В. В. Синявский, Б. А. Федорошин). 

4. Блок выявления «группы риска», основанный на следующих 
методиках: 

а) методика Г. Айзенка «Самооценка психических состояний»; 
б) экспресс-методика выявления характерологических особен-

ностей личности в зависимости от типа акцентуации (модификация 
классической методики К. Леонгарда, Г. Шмишека авторов Е. Жари-
кова и Е. Крушельницкого). 
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5. Блок определения индивидуально-психологических особен-
ностей личности, опирающийся на следующие методики: 

а) экспресс-методика для определения темпераментной форму-
лы личности; 

б) опросник Г. Айзенка по определению темпераментных осо-
бенностей личности. 

6. Блок выявления профессиональных предпочтений, основан-
ный на дифференциально-диагностическом опроснике Е. А. Климова. 

Большинство использованных методик и опросников хорошо 
себя зарекомендовали и прошли успешную апробацию при тестиро-
вании обучающихся. Так, в работе А. В. Шолудяковой показан опыт 
использования методики выявления уровня развития коммуникатив-
ных и организаторских способностей личности студентов высших учеб-
ных заведений [11]; в работе Н. А. Каргиной акцентировано внимание 
на применении методики самооценки психических состояний при 
адаптации студентов вузов [12]. В работе А. А. Сажиной и Е. С. Мель-
никовой приводится обоснование исследования вопросов развития ли-
дерских качеств у обучающихся с использованием тестов Е. Жарикова, 
Е. Крушельницкого [13]. А дифференциально-диагностический опросник 
Е. А. Климова широко используется для определения профессиональ-
ной направленности обучающихся, что наглядно показано в работе 
Е. М. Извековой [14]. 

Методика комплексной диагностики предполагает выявление 
«входного» уровня оценки качеств и компетенций с целью отслежи-
вания изменений, коррекции и развития исследуемых качеств и ком-
петенций в процессе обучения. Данный «входной» уровень, по сути, 
является индивидуальным цифровым следом студента, демонстри-
рующим потенциал его личностного и профессионального развития, 
и который может быть использован для прогнозирования психологи-
ческих характеристик [14]. 

Более того, предполагается, что данный комплекс реализуемых 
методик и дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение сту-
дента, получившего в результате обследования индивидуальный циф-
ровой след, осуществляется с учетом его индивидуально-психологи-
ческих особенностей и, как следствие, положительно отражается на 
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его психоэмоциональном состоянии, здоровьи, интеллектуальном и твор-
ческом потенциале и учебной мотивации. 

По предлагаемой методике комплексной диагностики в осеннем 
учебном семестре были проведены тестирования обучающихся кол-
леджа. Приоритет отдавался первокурсникам. 

С целью ускорения обработки и анализа результатов тестирова-
ния студентов и была разработана и внедрена автоматизированная ин-
формационная система «Система психодиагностического тестирова-
ния обучающихся среднего профессионального образования». 

Система состоит из базы данных (реализована в системе управ-
ления базами данных Microsoft SQL Server) и веб-приложения (реали-
зовано на языке программирования C#, фреймворк ASP.NET WebForms). 

В базе данных организовано хранение как самих тестов и ин-
формации о тестируемых, так и ответов и результатов анализа ответов 
тестируемых в разрезе проведенных тестирований, что позволяет 
в дальнейшем накапливать результаты и формировать цифровой след 
обучающегося. 

Веб-приложение функционирует в двух режимах: «Тест» и «Адми-
нистратор». По умолчанию приложение открывается в режиме «Тест», 
для перехода в режим «Администратор» необходимо авторизоваться 
с соответствующими правами. 

Для прохождения тестирования респонденту нужно указать свое 
имя, выбрать группу тестирования и сам тест. Если системой обнару-
жено, что респондент не закончил ранее прохождение выбранного 
теста, то тест продолжится с первого неотвеченного вопроса. После 
прохождение теста респонденту будут представлены его результаты, 
и он сможет с ними ознакомиться, а также сохранить их в формат csv. 

Система социально-психологического тестирования реализова-
на с использованием технологий, позволяющих проводить тестиро-
вание и анализировать результаты с любых устройств, имеющих вы-
ход в сеть Интернет. Результаты тестирования обрабатываются ав-
томатически и без задержек времени, что при большом количестве 
обучающихся в учебном заведении значительно упрощает процеду-
ру тестирования. 
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В режиме «Администратор» пользователю доступны следующие 
действия: 

1) ведение нормативно-справочной информации системы: 
● группы тестирования (группа тестирования в системе понимает-

ся в широком смысле – это может быть как учебная группа, так и группа, 
сформированная психологом по каким-то внутренним критериям); 

● адреса электронной почты для рассылки; 
2) просмотр отчетов, включающий в себя: 
● список респондентов, не закончивших тестирование на ука-

занную дату; 
● список протестированных пользователей, находящихся в «по-

граничном» состоянии (т. е. пользователей, имеющих в результате 
тестирования высокие баллы в категориях «тревожность», «фрустра-
ция», «агрессивность», «невротизм»); 

● последнее на текущую дату тестирование указанного пользователя; 
● все результаты тестирований указанного пользователя (про-

смотр цифрового следа социально-психологического состояния обу-
чающегося); 

● комплексный результат тестирования по указанной группе. 
Одной из важнейших задач оценивания результатов тестирова-

ния являлось формирование социально-психологической характери-
стики учебной группы для классного руководителя. Результаты, по-
лученные в ходе диагностики, помогают классным руководителям 
в формировании актива группы, в вовлечении студентов в различные 
виды деятельности с учетом их интересов и склонностей, а также в ре-
шении многих других вопросов. Для этого был разработан соответст-
вующий отчет, в котором не только отображается обобщенная по 
учебной группе информация, но и делаются определенные выводы по 
направлениям воспитательной работы в группе и по индивидуумам 
в отдельности по таким направлениям, как направленность интересов 
(исследовательская и научная деятельность, общественная деятель-
ность, спортивная деятельность, реализация творческого потенциала), 
коммуникативные и организационные умения, социально-психологи-
ческие характеристики (агрессивность, тревожность и др.) и другие 
направления программ воспитания (волонтерство, здоровьесохраняю-
щие технологии, патриотизм, семейные ценности, толерантность, циф-
ровые технологии). 
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Психологическую диагностику прошли более 450 чел. Средний 
балл оценки достижений личностных результатов согласно програм-
ме воспитания по обобщенным направлениям (волонтерство, здоровье-
сохраняющие технологии, патриотизм, семейные ценности, толерант-
ность, цифровые технологии) представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Средний балл по компетенциям 

Используя диагностические данные о направленности интересов 
студентов первого курса, можно привлекать их к различного рода 
деятельности с первых дней обучения в колледже (рис. 2). 

 

а б 

  
Рис. 2. Распределение интересов обучающихся, %: 

а – распределение на начало учебного года; б – распределение на конец учебного года; 
 – спортивная деятельность;  – творческий потенциал; 

 – общественная деятельность;  – исследовательская и научная деятельность 
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Важнейшим результатом тестирования является выявление обу-
чающихся, у которых психологические состояния не соответствуют 
норме. Так, на рис. 3 отражено количество выявленных случаев. При 
выявлении таких респондентов система автоматически направляет 
уведомление психологу учебного заведения для формирования инди-
видуальной траектории воспитательной и иной работы. 

 

15

22

7

45

 
Рис. 3. Количество выявленных эмоциональных состояний: 

 – тревожность;  – фрустрация;  – агрессия;  – невротизм 

Также необходимо отметить, что только две трети студентов на-
чали свое обучение (поступили на первый курс) по профессиям, к ко-
торым они предрасположены в соответствии с результатами выявле-
ния профессиональных предпочтений (см. описание блока 6 опросни-
ка комплексной социально-психологической диагностики). 

В целях более быстрых адаптации и социализации студентов для 
данной категории обучающихся был разработан коррекционный план ра-
боты, предусматривающий индивидуальные и групповые консультации. 
Задача состояла в том, чтобы студент научился осознавать свои эмоции, 
а также регулировать эмоциональные состояния и управлять ими. 

Отметим, что по результатам тестирования выявляются обу-
чающиеся со сниженной степенью адаптации, определяются основ-
ные направления воспитательной работы, требующей большего вни-
мания. Основываясь на полученной информации, педагог-психолог, 
а также воспитательная служба учебного заведения могут планиро-
вать проведение профилактических, коррекционных групповых или 
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индивидуальных мероприятий непосредственно для категорий обу-
чающихся, которым это необходимо. 

По итогам проведенной практической апробации системы выяв-
лено, что длительность прохождения теста значительна, а необходи-
мые результаты для составления плана индивидуальной воспитатель-
ной работы или с учебной группой можно получить из меньшего ко-
личества тестового материала. В связи с этим методику решено раз-
делить на три следующих блока: 

● социально-психологическое тестирование (блоки 1, 2, 3, 4а ис-
ходной методики); 

● выявление индивидуальных особенностей личности (блоки 4б, 5); 
● профессиональные предпочтения (блок 6). 
На данный момент блок «Социально-психологическое тестиро-

вание» является основным. Данные полученной диагностики видят 
респондент и психолог учебного заведения (администратор системы). 
Классный руководитель получает обобщенную социально-психологи-
ческую характеристику учебной группы. 

В ходе апробации методики по результатам тестирования учебных 
групп воспитательной службой были сформированы рекомендации для 
классных руководителей. Обратная связь от классных руководителей 
в ходе полугодовых наблюдений за обучающимися показала достаточ-
ную степень релевантности используемой комплексной методики. 

В заключение отметим, что настоящее комплексное социально-
психологическое тестирование следует проводить с обучающимися 
с определенной периодичностью (один раз в учебный семестр), начи-
ная с первого курса. Тем самым будет формироваться цифровой след 
социально-психологического состояния обучающегося, а также будет 
отслеживаться динамика и при необходимости будут вноситься кор-
рективы в программу воспитательной работы с обучающимся инди-
видуально и (или) в целом с учебной группой. 
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В современных условиях развития нашего общества и государ-
ства острейшей проблемой остается уровень духовно-нравственной 
культуры подрастающего поколения. Неблагоприятная демографиче-
ская ситуация, рост преступности, нивелирование семьи как ценности, 
утрата патриотического сознания, снижение уровня здоровья и каче-
ства жизни требуют серьезного пересмотра векторов развития образо-
вания, определения не только его материальных, но и духовных ре-
сурсов, которые вызывают серьезные опасения. 

Миссия системы среднего профессионального образования (СПО) – 
формирование творческой личности конкурентоспособного специа-
листа, достойного гражданина России. Огромную роль в формирова-
нии будущего специалиста играет как учебная, так и воспитательная 
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работа, важность которой отмечается сегодня многими исследовате-
лями (K. Boonprakarn, K. Laeheem [1]; A. Doñate-Martínez, J. Garcés, 
F. Ródenas [2] и др.). На необходимость комплексной программы по 
модернизации воспитательной работы в образовательных организа-
циях указывают Т. В. Носакова и Т. С. Парпура, основываясь на ре-
зультатах своего исследования состояния воспитательной деятельно-
сти на базе 24 организаций [3]. 

Воспитание, как справедливо отмечает Н. Р. Глушнева, – это твор-
чески целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и студентов 
по созданию оптимальных условий организации усвоения ценностей 
общества и, как следствие, развития индивидуальности, самоактуали-
зации личности [4]. 

В свою очередь, Э. Р. Баграмян, И. А. Киселева, А. Л. Сахарчук 
и Е. С. Сахарчук называют условия воспитательной (прежде всего, 
внеучебной) деятельности студентов: «целеполагание внеучебной дея-
тельности, имеющее преимущественно социальный фокус, соответствие 
содержания воспитательной деятельности задачам преодоления инди-
видуализма и разобщенности, учет дифференцированного состава субъ-
ектов воспитательной деятельности» [5, с. 12]. 

В стандарте профессионального образования приведены единые 
требования, которые позволяют смоделировать содержательную сто-
рону учебно-воспитательного процесса и сформулировать достаточно 
точно основные показатели качества обучения. Это является основой 
для более четкого определения контуров модели специалиста, позво-
ляющих отобрать объем и структуру знаний и умений, формируемых 
качеств по конкретной профессии. В свою очередь это определяет со-
держание всего учебно-воспитательного процесса профессионального 
образования. Педагог профессионального обучения должен понимать 
прямую взаимосвязь организации учебно-воспитательного процесса 
и его согласования с возможностями обучаемых. Подготовка студен-
тов по избранной специальности проводится на основе личностно 
ориентированного обучения. Практика демонстрирует единые требо-
вания к обязательному минимуму получаемых компетенций, и они 
всегда выполняются там, где для обучающихся создана атмосфера по-
следовательного и целенаправленного их включения в решение учебно-
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воспитательных и производственных задач разной сложности. По-
сильность и постепенность позволяют использовать обучение как спо-
соб развития и воспитания личности [6]. 

Правы В. И. Блинов, Е. Ю. Есенина, Н. Ф. Родичев и И. С. Серге-
ев, устанавливая ориентир воспитательной работы в СПО на удовле-
творение интереса работодателей в подготовке молодых кадров. Ис-
следователи говорят о необходимости интеграции корпоративной куль-
туры предприятий и организаций, где студенты СПО проходят практи-
ку, с внутренней культурой образовательной организации, «создавая 
единое непротиворечивое воспитательное пространство» [7, с. 11]. 

Воспитательная работа в профессиональных учебных заведени-
ях имеет свои особенности. Здесь идет воспитательный процесс на за-
ключительном этапе формирования личности. Это самый сложный 
этап, когда перед педагогическим коллективом стоит задача выпус-
тить из учебного заведения квалифицированного специалиста, совре-
менного рабочего с наименьшим наследием вредных привычек. Оп-
тимальной считается такая организация учебно-воспитательного про-
цесса, которая обеспечивает в максимально возможной мере решение 
всего комплекса задач обучения, воспитания и развития при мини-
мально необходимых расходах времени, усилий педагогов и обуча-
ющихся. Среди направлений воспитательной работы Ф. Н. Алипхано-
ва особо выделяет следующие [8]: 

● активация самоуправления (актив групп, клубов и спортивных 
секций); 

● организация внеучебной деятельности и свободного времени 
студентов; 

● профилактика вредных привычек и пропаганда здорового об-
раза жизни; 

● профилактика опозданий и пропусков занятий без уважитель-
ной причины; 

● совершенствование документации по ведению дополнитель-
ных образовательных услуг. 

Одним из наиболее эффективных, на наш взгляд, направлений 
воспитательной работы в колледже является студенческое самоуправ-
ление, которое в настоящее время, скорее, можно назвать соуправле-
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нием. Студенческое самоуправление – это явление, безусловно, слож-
ное, требующее длительной работы педагогического и ученического 
сообщества. На основе анализа практики работы органов студенче-
ского самоуправления, резолюций студенческих форумов и рекомен-
даций государственных органов в системе СПО Тамбовской области 
выработалась своя структура студенческого самоуправления (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура студенческого самоуправления 

Как показывает практика, в ситуации самоуправления студен-
тов педагоги не должны вмешиваться в межличностные, внутри- 
и межгрупповые отношения. Однако в профессиональную обязан-
ность педагога как воспитателя входит диагностика состояния этих 
отношений. Педагоги, кураторы должны оказывать помощь и под-
держку тем детям, которые нуждаются в укреплении собственной 
позиции. Смысл студенческого самоуправления заключается не в уп-
равлении одних студентов другими, а в обучении их управлять со-
бой, своей жизнью в коллективе. Участие в самоуправлении способ-
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ствует формированию у обучающихся умения самостоятельно дей-
ствовать, принимать решения. 

Основными задачами самоуправления обучающихся являются: 
● приобретение студентами навыков организаторской, управлен-

ческой, юридической и других видов деятельности; 
● защита прав; 
● совместное решение педагогами и обучающимися наиболее 

значимых вопросов учебно-воспитательного процесса. 
Самоуправление, безусловно, необходимо. Ведь оно способствует 

воспитанию инициативных, сильных, целеустремленных личностей, 
хозяев своей собственной жизни. Чтобы уверенно прогнозировать ис-
комый результат, принимать безошибочные научно обоснованные ре-
шения, педагог должен профессионально владеть методами воспита-
ния. Под методами воспитания следует понимать способы профес-
сионального взаимодействия педагога и обучающихся. 

Главной целью и результатом воспитательного воздействия на 
личность является самовоспитание, под которым А. У. Романченко 
и О. А. Шестакова предлагают понимать «сознательное и целенаправ-
ленное освоение человеком многообразного социального опыта, само-
совершенствование подрастающего поколения в различных направ-
лениях в соответствии с интересами личности и общества, необходи-
мое условие и средство обновления воспитательной работы в профес-
сиональных учебных заведениях» [9, с. 73]. 

Как отмечают исследователи, в процессе самовоспитания сту-
денты колледжей должны осуществлять следующие действия: «ана-
лизировать свой внутренний мир, посредством самонаблюдения, срав-
нивая себя с другими, идеалом, давать оценку; выделять свои “плюсы” 
и “минусы”, от которых предстоит избавиться; ставить цели и разра-
батывать программу деятельности по самосовершенствованию одних 
и устранению других качеств; участвовать в деятельности – трудовой, 
учебной, профессиональной, познавательной и др. – по достижению 
поставленных задач с помощью волевых усилий; осуществлять само-
регуляцию этой деятельности: самоанализ, самоконтроль, самооценку 
ее хода и результатов, при необходимости корректировать, т. е. уточ-
нять цели» [9, с. 73]. 
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Воспитание является неотъемлемой частью целостного образо-
вательного процесса и в образовательных организациях среднего про-
фессионального образования Тамбовской области. Оно строится на 
основе гуманистической направленности воспитательной работы, раз-
вития социальной и культурной компетентности личности [10]. 

Учреждения СПО Тамбовской области при организации воспи-
тательного процесса ставят следующие цели и задачи: 

● формирование у студентов гражданской ответственности и пра-
вового самосознания; 

● развитие духовности и культуры поведения, инициативности 
и самостоятельности; 

● организация социально значимой, творческой деятельности 
студентов; 

● формирование толерантности, способности к успешной социали-
зации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Поставленные задачи направлены на то, чтобы в колледжах ре-
гиона присутствовала доброжелательная и творческая атмосфера, ук-
реплялась вера в силы и возможности каждого студента. Одной из 
важнейших задач образовательных организаций Тамбовской области 
является сплочение коллектива. В группах должна царить дружест-
венная атмосфера, взаимоуважение. На сегодняшний день это очень 
актуально, потому что студенческая группа – это психологическая 
общность, которой присущи функционально-ролевая структура, ли-
дерство, типичные конфликты и т. д. 

Для организации досуга студентов и сплочения коллектива в те-
чение года проводятся традиционные мероприятия: «Трудовые резер-
вы Тамбовщины», «Студенческая весна», День знаний, День отказа от 
курения, День профтехобразования, Новый год, День России, День за-
щитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День Победы. 

С целью оценки содержания и структуры воспитательной рабо-
ты, определения проблем и особенностей реализации досуговой дея-
тельности студенческой молодежи в колледжах и техникумах Там-
бовской области в период с мая 2019 г. по декабрь 2020 г. было про-
ведено социологическое исследование. В исследовании приняли уча-
стие 1607 чел.: специалисты по воспитательной работе, кураторы, 
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старосты студенческих групп, студенты всех курсов очной формы 
обучения. В качестве диагностического инструментария были выбра-
ны методики М. А. Галаниной, Е. И. Григорьевой и М. И. Долженко-
вой. Оценка действенности стимулов для студентов осуществлялась 
с помощью методики В. И. Зверевой, Н. В. Немовой. 

Результаты исследования показали повышение оценки содержа-
ния и структуры воспитательной работы в сравнении с 2019 г. (в сред-
нем с 43 до 81 %). Опрос выявил увеличение числа студентов (по 
сравнению с 2019 г.), вполне удовлетворяющих свой профессиональ-
ный познавательный интерес в воспитательной среде (с 39,4 до 79,2 %). 
Оценка действенности стимулов для студентов с помощью методики 
В. И. Зверевой, Н. В. Немовой выявила повышение оценки студента-
ми колледжей влияния воспитательных стимулов на профессиональ-
ное развитие в 3,7 раза. Экспертная оценка позволила констатировать 
положительные изменения и выявить единство учебной, профессио-
нальной и повседневной деятельности (рис. 2). 

 

Рис. 2. Результаты оценки содержания и структуры 
воспитательной работы: 

 – 2020 г.;  – 2019 г. 
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Оценка интенсивности воспитательной работы выросла с 47 до 
91,2 % и коррелирует с оценками компетенций и с оценками развития 
профессионально важных качеств личности студентов (рис. 3). 
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Рис. 3. Результаты оценки интенсивности воспитательной работы: 
 – 2022 г.;  – 2020 г.;  – 2019 г. 

На основании сравнительной оценки воспитательной работы 
системы СПО Тамбовской области мы считаем, что результаты ис-
следования доказывают повышение результативности в профессио-
нальном воспитании студентов. 

Огромное внимание в колледжах и техникумах Тамбовской об-
ласти уделяется работе с родителями. Организация работы с родите-
лями строится на основе педагогических принципов. Цель просвети-
тельского принципа – обучить родителей видеть и понимать измене-
ния, происходящие со студентами. Здесь активно используется такая 
форма работы, как родительское собрание. Темы собраний не сводятся 
только к ознакомлению родителей с успеваемостью, посещаемостью 
и дисциплиной студентов. Темы подобраны грамотно и целенаправ-
ленно, например, «Воспитание здорового в нравственном и физиче-
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ском отношении человека», «Как наладить общение с ребенком в семье», 
«Любовь в семье», «Необходимость семейных традиций в жизни ре-
бенка» и др. Консультативный принцип подразумевает совместный 
педагогический поиск методов эффективного влияния на студента 
в процессе приобретения учебных навыков. Многие кураторы групп 
используют в работе с родителями такие формы, как тестирование, 
анкетирование, «телефон доверия». Работает консультативный пункт 
для родителей, проводятся вечера вопросов и ответов. Коммуника-
тивный принцип – это обогащение семейной жизни эмоциональными 
впечатлениями, взаимодействия детей и родителей. В колледжах про-
водятся совместные собрания детей и родителей; приглашаются ро-
дители для выступлений, рассказов о своей профессии; работает ро-
дительский комитет и др. 

Воспитательный процесс в колледжах Тамбовской области – это 
сложнейший многогранный процесс прямого, непосредственного воз-
действия образовательной среды на обучающихся, где сама образова-
тельная среда определяется через систему влияний и условий форми-
рования личности по образцу, а также возможностей для ее развития, 
содержащихся в социальном и предметном окружении. 

Таким образом, к специфическим особенностям организации в ре-
гионе воспитательной деятельности учреждений профессионального 
образования можно отнести следующие: 

1. Ориентированность на формирование социальной и профес-
сиональной мобильности выпускника. Исходя из стремления социаль-
но защитить своих выпускников, учебные заведения предлагают не 
только наиболее перспективные специальности, но и проводят с ними 
специальные деловые игры, социально-психологические тренинги по 
поиску работы, ведению переговоров. Данный вывод коррелируется 
с идеей А. Г. Кислова и И. В. Шапко о том, что «профессиональное 
воспитание должно выводить обучающихся за границы традицион-
ных познаний, учить видеть особенности разных видов деятельности, 
понимать других людей, потому что ни одна профессия никогда не 
существовала в одиночку, сама по себе» [11, с. 28]. В свою очередь, 
В. И. Блиновым и Л. Н. Крутеевой определена стратегически важная 
задача развития системы среднего профессионального образования 
России на ближайшее десятилетие – обеспечение управленческими 
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механизмами, позволяющими своевременно и адекватно реагировать 
на изменения внешних условий как на рынке труда, так и в сфере 
технологий [12]. 

2. Перевод процесса воспитания в плоскость самовоспитания. 
Педагогические коллективы работают над созданием механизма фор-
мирования способностей обучающихся к самоопределению, самораз-
витию и самореализации. Данный вывод совпадает с результатом ис-
следования, проведенного А. С. Огоновской и И. С. Огоновской со 
студентами педагогического колледжа, согласно которому 87 % сту-
дентов считают, что обучение в колледже способствует повышению 
их культурного уровня. Авторы особо акцентируют внимание на том, 
что «личностный и профессиональный рост невозможен без мотива-
ции к саморазвитию» [13, с. 42]. 

3. Компенсация недостаточной роли семьи в воспитании под-
растающего поколения. Сохранение роли семьи в воспитании застав-
ляет всех работников профессионального образования уделять боль-
шое внимание вопросам социализации личности, укрепления и сохра-
нения здоровья обучающихся, их психической и материальной под-
держки, воспитанию у подрастающего поколения ценности семьи, 
полноценного родительства, здорового образа жизни. Важно отме-
тить, что на необходимость использования воспитательного потен-
циала семейных традиций в формировании межкультурного взаимо-
действия при подготовке студентов – будущих учителей и родителей 
указывает и G. F. Biktagirova [14]. 

4. Профессионализм педагога. Правы В. В. Дубицкий с соавто-
рами, говоря о потребности совершенствования перечня необходи-
мых педагогу и мастеру производственного обучения компетенций, 
соответствия уровня профессионального мастерства педагогов запро-
сам общества [15]. Субъектом воспитательной деятельности в любой 
педагогической системе является педагог – носитель ценностных ори-
ентаций, культуры. 

Принципами планирования воспитательной работы являются 
целеустремленность, систематичность (воспитательный процесс как 
система); конкретность (конкретные дела, направленные на реализа-
цию цели); оптимистичность (наилучший вариант организации жизне-
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деятельности); диалогичность (учет мнения всех); индивидуальность (це-
лостное отношение к личности каждого, обеспечение условий для его 
самоактуализации); научность (научное понимание процессов воспи-
тания); непрерывность, последовательность; разнообразие содержания 
форм и методов. 
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2. В состав статьи необходимо включать: 
● тип статьи (научная статья, обзорная статья, редакционная 

статья, дискуссионная статья, персоналии, редакторская заметка, ре-
цензия на книгу, статью, спектакль и т. п.); 

● УДК; 
● doi: 10.17853/2686-8970-202…-…-…; 
● название на русском (не более 12 слов) и английском языках. 

Формулировка названия должна быть информативной и привлека-
тельной: необходимо, чтобы она кратко, но точно отражала содержа-
ние, тематику и результаты проведенного исследования, а также его 
уникальность; 



Памятка авторам 

 

110 ИНСАЙТ. 2022. № 2 (10) 

● имя, отчество, фамилию, ученую степень, звание, должность, 
место работы (название организации) и проживания (город, страну) 
автора на русском и английском языках, его электронную почту и ORCID; 

 

Образец оформления: 
 

Иван Иванович Иванов  
 

доктор педагогических наук, профессор,  
проректор 

 

Российский государственный 
профессионально-педагогический университет, 
Екатеринбург, Россия 

 

ivanov@mail.ru, 
https://orcid.org/0000-0003-4616-0758 

 

● аннотацию (abstract) объемом до 500 п. з. на русском и англий-
ском языках. Аннотация – сжатое реферативное изложение содержа-
ния публикации, содержащее структурные части (цель, методология 
и методы, результаты, научная новизна и практическая значимость); 

● ключевые слова (keywords) на русском и английском языках. 
Ключевые слова – инструмент поиска информации потенциальными 
читателями статьи, перечень таких слов должен быть точным, пол-
ным и одновременно лаконичным (5–7 слов или словосочетаний); 

● библиографическую запись для цитирования (for citation): дает-
ся библиографическое описание статьи. 

 

Образец оформления: 
 

Для цитирования: Иванов И. И., Петров П. П. Перспективы раз-
вития педагогического образования // Инновационная научная совре-
менная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). 2021. 
№ 4 (7). С. 10–20. https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-4-10-20. 

For citation: Ivanov I. I., Petrov P. P. Prospects for the development 
of pedagogical education // INSIGHT. 2021. № 4 (7). P. 10–20. (In Russ.). 
https://doi.org/10.17853/2686-8970-2021-4-10-20. 

 

3. Компоновка текста осуществляется следующим образом: сна-
чала указываются все вышеназванные элементы на русском языке, 
ниже в таком же порядке – на английском (для статей на английском 
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языке порядок обратный – сначала англоязычный вариант, потом сле-
дует его аналог на русском языке). 

4. Заголовки могут быть выделены любым способом. 
5. Таблицы должны быть представлены в формате MS Word для 

Windows и обязательно иметь заголовки. 
6. Рисунки должны иметь подрисуночную подпись. Схемы необ-

ходимо создавать в программе Visio (если нет такой возможности – на-
брать в MS Word); фотографии следует отсканировать с хорошим разре-
шением (300 точек на дюйм), предоставить отдельным графическим 
файлом в форматах *.jpg, *.tif, *.png, графики (диаграммы) подкрепить 
оригинальным файлом MS Excel. 

7. Формулы должны быть набраны в программе MathType и со-
держать экспликацию.   

8. После основного текста статьи на русском и английском язы-
ках указывают следующие элементы издательского оформления: до-
полнительная информация об авторе (авторах), сведения о вкладе ка-
ждого автора, указание об отсутствии или наличии конфликта инте-
ресов, детализация такого конфликта, если он имеется (для статей на 
английском языке порядок обратный – сначала англоязычный вариант, 
потом следует его аналог на русском языке). 

9. Список источников должен содержать все цитируемые в тек-
сте работы в порядке цитирования. При ссылке на источник в тексте 
в квадратных скобках приводится порядковый номер работы по спи-
ску источников и через запятую – номер страницы, на которой содер-
жится цитируемый фрагмент, например: [1, с. 15]. Список источников 
формируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008. При 
повторном обращении к источнику следует использовать тот же поряд-
ковый номер. Список источников должен содержать не менее 15 источ-
ников, из которых более 50 % работ должны быть опубликованы 
в последние 5 лет, 30 % – иностранными. При оформлении списка ис-
точников названия периодических изданий (журналов) сокращать не 
рекомендуется. Запрещено цитирование в виде перечисления работ. 
Каждая ссылка должна быть обоснована контекстом. 
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